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KIRISH (fan doktori (DSc) dissertasiyasi annotatsiyasi) 

Dissertasiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahon tilshunosligida 

olamning milliy, lisoniy, badiiy manzarasi, turli millatlar madaniyati, urf-odati, 

an’analarining lisoniy ifodalanishini konseptual nuqtai nazardan asoslash 

masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, badiiy matnning konseptual 

maydon doirasida o‘rganilishi mazmun va tizimning majmuaviy faollashuvini 

muallif tafakkurining individual aksi sifatida tadqim etishga imkon beradi. Muallif 

ijodi namunasi bo‘lgan badiiy asarlarni konseptual maydon sifatida o‘rganishda 

uning individual qarashlari, milliy mentaliteti, tafakkuri, hissiyoti haqida tasavvur 

hosil qilish va olamning lisoniy manzarasi, madaniyat, milliy mentalitetni avloddan-

avlodga yetkazish bilan muhim ahamiyat kasb etadi.  

Dunyo tilshunosligida badiiy matnni eng murakkab mental shakllanish tizimi 

hisoblangan konseptual maydon sifatida o‘rganish pragmatika, kognitologiya, 

falsafa, psixologiya va lingvomadaniyatshunoslik sohasiga oid tadqiqotlarni yanada 

jadallashtirdi. Konseptlarda o‘z ifodasini topgan lisoniy vositalarni tizimlashtirish 

va tavsiflashning samarali usullaridan biri, shuningdek, lisoniy shaxslar tafakkuri, 

semantik salohiyatini o‘rganish ularning tarkib rejasida shakllanadigan maydon 

ko‘rinishida aks ettirishdir. Zero, tilshunoslar bilimning lisoniy faollashuvi, uning 

inson ongida qanday andozaga egaligi, ya’ni  shaxsga o‘zi idrok etgan voqelikni 

tushunishga va uning g‘oyasiga to‘liq mos keladigan so‘zni xotiradan topa olishi 

bilan qiziqishadi. 

Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlarda madaniyatlararo 

muloqot vositasi rivoji hisoblangan til ta’limi va tadqiqi katta ahamiyat kasb etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev barkamol intellektual 

rivojlangan shaxsni shakllantirishning asosiy ma’naviy-axloqiy omili sifatidagi 

ahamiyatini nazarda tutib, “Bugungi kunda dunyo miqyosida shafqatsiz raqobat 

toboro keskin tus olmoqda. Bunday murakkab sharoitda zamonaviy ilm-fan va 

innovasiya yutuqlarini keng joriy etish bo‘yicha biz uzluksiz ish olib borishimiz 

kerak”1 deb ta’kidlaydi. Chunki, bunday masala, ayni vaqtda, yurt farovonligini 

yuksaltirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini barqaror rivojlantirish, 

yurtimizning yorqin kelajagini barpo etishning hal qiluvchi omiliga aylanmoqda. 

O‘zbek milliy qadriyatlari, ma’naviyati, madaniyatini o‘zida mujassam etgan poetik 

matnning tadqiqi hamda uning tarjimasini amalga oshirish muammolarini o‘rganish 

dolzarblashmoqda. Gumanitar ta’limning ustuvor vazifalari sirasiga o‘zbek 

mualliflarining asarlarini boshqa tillarga uyg‘un tarjima qilish qobiliyatiga ega, ilm-

fan yutuqlaridan xabardor va yuqori malakaga ega yangi avlod tarjimonlarini 

tayyorlash kiradi. 

Mazkur dissertasiya tadqiqoti, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- 

yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 

to‘g‘risida”, 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy 

 
1Mirziyoyev Sh.M. Konstitusiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning 

mustahkam poydevoridir. – T.: “O‘zbekiston”, 2018. – B. 24. 
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ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, 

2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-son “O‘zbek tili davlat tili sifatida nufuzi va 

mavqeyini tubdan oshirish chora tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonlari, O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim 

tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018-yil 5-iyundagi PQ-

3775-son “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning 

mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini 

ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2021-yil 19-maydagi 

PQ-5117-son “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni 

ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora 

tadbirlari to’g‘risida”gi qarorlari hamda qator boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda 

belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.  

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga mosligi. Dissertatsiya respublika fan va texnologiyalar 

taraqqiyotining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda innovasion g‘oyalar 

tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvor yo‘nalishiga 

muvofiq bajarilgan. 

Dissertasiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi2. 

Konseptning badiiy matn doirasida voqelanishi, mental birliklar tipologiyasi hamda 

konseptual maydon faollashuvi masalalariga oid ilmiy izlanishlar jahonning 

yetakchi ilmiy markaz va oliy ta’lim muassasalarida, jumladan, Cambridge 

University (Buyuk Britaniya), Mannheim Institut für deutsche Sprache 

(Germaniya), Los Angeles Community College, University of Chicago, University 

of Kentucky (AQSh), Moskva davlat tilshunoslik universiteti, Perm davlat milliy 

tadqiqot universiteti, Chelyabinsk davlat universiteti, A.I. Gersen nomidagi Rossiya 

davlat pedagogika universiteti, Belgorod davlat milliy tadqiqot universiteti, 

Volgograd davlat pedagogika universiteti, Tyumen davlat universiteti, Voronej 

davlat universiteti, Qozog‘iston Milliy universiteti, shuningdek, O‘zbekiston Milliy 

universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent davlat o‘zbek tili 

va adabiyoti universiteti, Buxoro davlat universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari 

universiteti, Samarqand davlat chet tillar institutida ushbu masalalar mohiyatini 

o‘rganish borasida tadqiqotlar yaratilgan.  

Jahon tilshunosligida badiiy konseptning lingvomadaniy va kognitiv jihatlari, 

shuningdek, tarjimada berilishi muammolari bo‘yicha qator tadqiqotlar olib 

borilmoqda, jumladan, badiiy matnning konseptual sohasini kognitiv 

modellashtirish, tasniflash masalalari (Los Angeles Community College, Belgorod 

davlat milliy tadqiqot universiteti, Voronej davlat universiteti, A.I. Gersen nomidagi 

Rossiya davlat pedagogika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston 

 
2 Ma’lumotlar universitetlar veb-saytlaridan olingan: https://www.cam.ac.uk/, https://www.ids-mannheim.de/, 

https://www.laccd.edu/, https://www.uchicago.edu/, https://www.uky.edu/, https://www.linguanet.ru/, 

https://pstu.ru/, https://www.csu.ru/, https://www.herzen.spb.ru/, https://bsuedu.ru/bsu/, https://vspu.ru/, 

http://www.utmn.ru/, https://www.vsu.ru/, https://www.kaznu.kz/ru, https://nuu.uz/, https://tsuos.uz/, 

https://tsuull.uz/, https://buxdu.uz/, https://uzswlu.uz/, https://samdchti.uz/ru.  

https://www.cam.ac.uk/
https://www.ids-mannheim.de/
https://www.laccd.edu/
https://www.uchicago.edu/
https://www.uky.edu/
https://www.linguanet.ru/
https://pstu.ru/
https://www.csu.ru/
https://www.herzen.spb.ru/
https://bsuedu.ru/bsu/
https://vspu.ru/
http://www.utmn.ru/
https://www.vsu.ru/
https://www.kaznu.kz/ru
https://nuu.uz/
https://tsuos.uz/
https://tsuull.uz/
https://buxdu.uz/
https://uzswlu.uz/
https://samdchti.uz/ru
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davlat jahon tillari universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti), konseptning 

lingvomadaniy jihatlari (Volgograd davlat pedagogika universiteti), olamning 

konseptual manzarasini shakllantirishda frazeologik birliklarning roli hamda badiiy 

matnda metaforik konseptlarning berilishi masalalari (University of Kentucky, 

University of Chicago, Tyumen davlat universiteti, Voronej davlat universiteti), 

zamonaviy tilshunoslikda konseptual maydon tushunchasi (Perm davlat milliy 

tadqiqot universiteti, Moskva davlat tilshunoslik universiteti), konseptlarning 

tarjimada berilishi muammolari (Perm davlat milliy tadqiqot universiteti, Moskva 

davlat tilshunoslik universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti) bo‘yicha bir qator 

ishlar amalga oshirilgan. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Badiiy konseptning lingvomadaniy, 

kognitiv, psixolingvistik faollashuviga oid masalalar jahon tilshunosligida3, 

shuningdek mahalliy tadqiqotchilar tomonidan4 birmuncha mufassal o‘rganilgan. 

Biroq, konseptning maydon sifatida voqelanishiga bo‘lgan e’tibor sustroq. 

Konseptual maydon zamonaviy tilshunoslikning eng kam o‘rganilgan tadqiqot 

sohasidir5.  

 
3 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1993. №1. – С. 4-10;  Попова 

З.Д., Стернин И. А. Понятие "концепт" в лингвистических исследованиях. – Воронеж, 1999. – 30 с.; 

Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта: Теоретическое ис-следование. – Волгоград: Перемена, 

2003. – 96 с.; Огнева Е.А. Когнитивное моделирование концептосферы художественного текста. 2-е изд. 

дополн. − М.: Эдитус, 2013. − 282 с.; Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: От теории 

словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. – С. 267-279; Бабушкин А.П. Типы 

концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 103 с.; 

Воркачев С.Г. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 24. – М., 2003а. – С. 

5-12; Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка. – Новгород, 2001. – 110 с.; Карасик 

В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: «Перемена», 2002б. – 477с.; Слышкин Г.Г. 

Лингвокультурный концепт как системное образование // Вестник ВГУ, Серия «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». – Волгоград: Изд-во ВГУ, 2004. № 1. – С. 29-34; Арутюнова Н.Д. Истина: 

фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 21-30; Тарасова 

И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале поэзии Г. Иванова и И. Анненского). 

Дисс… док. фил. наук. – Саратов, 2004. – 392 с.; Миллер Л.В. Художественный концепт как смысловая и 

эстетическая категория // Мир русского слова. – 2000. № 4. – С. 39-45; Маслова В.А. Когнитивная 

лингвистика. – М: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.; Маслова Ж.Н. Когнитивная концепция поэтической картины 

мира. – М.: Флинта, 2012. – 420 с.  
4 Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 92 b.; Ашурова Д.У. Развитие когнитивной 

лингвистики в Узбекистане // Хорижий филология. – Самарқанд: СамГИИЯ, 2016. № 3. – С. 54-58.; Ashurova 

D.U., Galieva M.R. Cognitive linguistics. – T.: Vneshinvestprom, 2018. – 160 p.; Xudoyberganova D. Matnning 

antroposentrik tadqiqi. – T.: “Fan”, 2013. – 135 b.; Yusupov O‘.Q. Ma’no, tushuncha, konsept va lingvokulturema 

atamalari xususida // Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishlarida: Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. – 

Toshkent, 2011. – B. 49; Эгамова М.Х. Когнитивная специфика репрезентации концептуальных представлений 

«долг/совесть» в художественном тексте и в процессе перевода. Дисс… д.ф.ф.н., PhD.  – Самарканд, 2021. – 

163 с. 
5 Адмони В.Г. Полевая природа частей речи (на материале языков различных типов) // Вопросы теории частей 

речи на материале языков различных типов. – Ленинград: Наука, 1968. – С. 98-106; Баженова Е.А., Шенкман 

В.И. Номинативное поле концепта «Школа» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2013. № 4 (24). – С. 91–97; Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в 

современном немецком языке. – Москва: Просвещение, 1969. – 184 с.; Уфимцева А.А. Теории 

«семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка // Вопросы 

теории языка в современной зарубежной лингвистике. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 30-68; Щур Г.С. 

Теория поля в лингвистике. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. – 264 с.; Мирзаев И.К. Проблемы 

лингвопоэтической интерпретации стихотворного текста. Автореф. дисс... докт.фил.наук. – Ташкент, 1992. – 

43 с. 
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Badiiy tarjima muammosi bir qator xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot 

obyekti bo‘lib kelgan6. Biroq, o‘zbek tilshunosligida poetik matnning konseptual 

maydon sifatida tuzilishi, qiyosiy tahlili, shuningdek, uning tarjimada qayta 

yaratilishi muammolariga bag‘ishlangan ishlar deyarli mavjud emas.  

Dissertasiya tadqiqotining dissertasiya bajarilgan oliy ta’lim muassasining 

ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bog‘liqligi. Dissertasiya tadqiqoti Samarqand davlat 

chet tillar institutining ilmiy tadqiqot ishlari rejasining “Diskursning kognitiv, 

pragmatik va sosiolingvistik tadqiqi” mavzusi doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi o‘zbek va ingliz tili zamonaviy poetik matnlarida 

konseptual maydon lisoniy voqelanishining semantik-stilistik, kognitiv, madaniy 

jihatlarini ko‘rib chiqish, shuningdek, uning tarjima tilida qayta yaratilishini tahlil 

qilishdan iborat.   

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:  

kognitiv tilshunoslikda konseptual maydon mohiyatini asoslovchi 

yondashuvlarni nazariy tadqiq qilish va ularga nisbatan munosabat bildirish; 

konseptual maydonni voqelantiruvchi lisoniy vositalarning semantik-stilistik 

rolini aniqlash; 

konseptual maydon doirasida muallif idiostilini voqelantiruvchi omillarni 

ajratish va ularning maqomini belgilash; 

poetik matnning konseptual maydonini tashkil qiluvchi birliklarning o‘zaro 

munosabatlarini aniqlash usullarini ishlab chiqish; 

poetik matn tarjimasiga konseptual yondashuv muammolari sabablarini 

farqlash va ularning yechimini topish bo‘yicha tavsiyalarni taklif qilish. 

Tadqiqotning obyekti sifatida badiiy konseptning maydon tuzilishini 

ta’minlovchi assosiativ tamoyillar va kognitiv modellarni aniqlash maqsadida 

o‘zbek va ingliz tili poetik matnlari tanlangan.  

Tadqiqotning predmeti konseptual maydonning o‘zbek va ingliz tili poetik 

matnida faollashuvi hamda tarjima tilida berilishining lingvomadaniy, kognitiv 

omillari hisoblanadi. 

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada lisoniy tahlilning umumiy va maxsus 

metodlaridan, xususan, tavsif, komponent tahlil usuli, kognitiv modellashtirish, 

 
6 Комиссаров В.Н. Когнитивные аспекты перевода // Перевод и лингвистика текста. – М., 2004. – С. 20-31; 

Швейцер А.Д. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 1988. – 315 с.; Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы 

общей и частной теории перевода. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.; Бреева Л.В., Бутенко А.А. 

Лексико-стилистические трансформации при переводе. – М.: 1999. – 240 с.; Воскобойник Г.Д. Когнитивный 

диссонанс как проблема теории и практики перевода: Основные концептуальные положения. – Иркутск: Изд-

во Иркут. ун-та, 2002. – 31 с.; Гачечиладзе Г.Р. Стихосложение и поэтический перевод / Поэтика перевода: 

Сборник. – М.: Радуга, 1988. – С 88-93; Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы 

и вариативность. – М., 1999. – 374 с.; Salomov G‘.  Tarjima nazariyasi asoslari. – T., 1983. – 69 b.; Salomov G‘. 

Tarjima tashvishlari. – T., 1983. – 163 b.; Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: Fan, 2005. – 352 b.; 

Джусупов Н.М. Когнитивно-стилистические основы выдвижения в англоязычном художественном тексте. 

Дисс... док. фил. наук. – Ташкент, 2020. – 330 с.; Bakayeva M.K. Angliya, AQSh adabiyotidan o'zbek tiliga she’riy 

tarjima va qiyosiy she’rshunoslik muammolari. F.f.d.  ...dis. –T., 2004. – 317 b.; Галеева Н.Л. Параметры 

художественного текста и перевод. – Тверь, 1999. – 154 с.; Габровский Н.К. Теория перевода. – М.: МГУ, 2004. 

– 544 с.; Огнева Е.А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов переводческого кода. 

Монография. 2-е изд, доп. – Москва: Эдитус, 2012. – 234 с.; Sharipov J. Badiiy tarjimalar va mohir tarjimonlar. – 

T., 1972. – B. 134-136; Arustamyan Ya.Yu. Badiiy tarjimaning kognitiv-pragmatik asoslari. Filol. fan . dokt. (DSc)... 

diss. avtoreferati. – T., 2022. – 79 b. 
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konseptual tahlil va freym tahlili usullari, shuningdek, qiyosiy-chog‘ishtirma  tahlil 

metodlaridan foydalanildi.     

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

konseptual maydon konseptning dolzarb mazmunini taqdim etish, shuningdek, 

leksikografik, psixolingvistik, kommunikativ, qiymat-mazmunli va konnotativ 

ma’nolarni yetkazish imkonini beruvchi mikromaydonlardan iboratligi hamda 

ularning kesishish nuqtalari aniqlangan; 

badiiy konsept muallif tafakkurida uning hayotiy tajribalari, ko‘nikmalari va 

hissiyotlari asosida shakllanishi, u badiiy kontekstga joylashtirilib, o‘quvchi 

tomonidan qabul qilinishi asosida diskursiv vazifani bajarishi hamda bunday o‘zaro 

ta’sir natijasida o‘quvchining ushbu konsept idrokida yangi assosiasiyalar hosil 

bo‘lishi isbotlangan; 

badiiy konsept  muallif badiiy matni konseptosferasining tarkibiy qismi bo‘lib, 

muallif tomonidan yaratilgan asarning syujetini yaratishda kognitiv-pragmatik 

ahamiyatga ega bo‘lgan va jamoa ongida aks etgan mental belgi va hodisa ekanligi 

asoslangan; 

poetik konseptlar insonning kognitiv, hissiy va estetik jihatdan mazmunli 

tajribasi natijasi bo‘lgan tizimni tashkil etishi, ikkilamchi tabiati tufayli she’riy 

matnning turli darajalarida ifodalanishi hamda lisoniy ifodaning turli qatlamlari 

bilan o‘zaro bog‘liq tuzilishga ega ekanligi ochib berilgan; 

poetik matnlar tarjimasi jarayonida uchraydigan muammolar shartli ravishda 

ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhi poetik tafakkurning milliy va individual 

(muallifga xos) xususiyatlari bilan bog‘liqligi, ikkinchi guruhdagilari esa, til tizimi 

va har bir xalqning an’analariga asoslangan she’riy shakllar ta’sirida yuzaga kelishi 

dalillangan.  

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:  

lingvomadaniy aloqalar hamda kognitiv-diskursiv munosabatlar tahlili 

metodikasining badiiy matnning filologik tahlili doirasida  qo‘llanilishi istiqboli 

belgilangan; 

konseptual maydon tahlilining ishlab chiqilgan usuli tabiatan universaldir va 

ma’lum xalqning yoki muallifning individual konseptual maydonlariga kiritilgan 

boshqa badiiy konseptlarni o‘rganish jarayonida foydalanish mumkin; 

tadqiqot natijalaridan oliy ta’lim muassasalarining o‘zbek va ingliz filologiyasi, 

tarjimashunoslik yo‘nalishlari talabalari uchun uslubiy va tahliliy material sifatida 

foydalanish tavsiya qilingan. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Tadqiqot natijalari asosida olingan 

xulosalarning tahlil metodologiyasi va uslubiga muvofiqligi bilan, o‘rganilayotgan 

muammoning dolzarbligi, yangi va muhim vazifalarning hal etilishi, keng qamrovli 

materialni tahlil qilish asosida olingan ilmiy xulosalarning nazariy asoslangani, 

muammoning tavsifiy, komponent, kognitiv modellashtirish, konseptual va freym 

tahlili, shuningdek, kontekstual tahlil usullar asosida aniqlab berilgani, olingan 

natijalarning amaliyotga joriy etilgani va vakolatli davlat tuzilmalari tomonidan 

tasdiqlangani bilan belgilanadi.  
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Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati shundan iboratki, o‘zbek va ingliz tili poetik matni materiallari 

asosida konseptual maydon faollashuvini semantik, stilistik, madaniy, kognitiv 

jihatdan tadqiq qilish lisoniy hodisalar tabiatini yanada kengroq va chuqurroq ochib 

berishga imkon beradi, bu erishilgan natijalarning samaradorligi va istiqbolidan 

dalolat beradi. Shuningdek, zamonaviy tilshunoslik nazariy yondashuvlarining 

amaliy ahamiyatini rivojlantiradi va tarjima muammolarini o‘rganish va hal 

qilishning yangi usullarini ochib berishi bilan belgilanadi.   

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati oliy o‘quv yurtlarida ta’lim 

jarayonida “Kognitiv tilshunoslik”, “Lingvomadaniyatshunoslik”, “Badiiy 

matnning konseptual tahlili”, “Badiiy matn tarjimasi va tahlili” fanlari bo‘yicha 

ma’ruza va seminar mashg‘ulotlarida tadqiqot materiallaridan foydalanish 

imkoniyatida, yangi avlod o‘quv adabiyotlarini yaratishda, shuningdek, kognitiv 

tilshunoslik muammolari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishda namoyon bo‘lishi, 

shuningdek, bildirilgan tavsiyalar badiiy tarjima bilan shug‘ullanuvchi tarjimonlar 

uchun amaliy qo‘llanma xizmatini o‘tashi mumkinligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Poetik matn konseptual maydoning 

kognitiv, semantik-stilistik, diskursiv xususiyatlari va ularning ingliz va o‘zbek 

tillarida chog‘ishtirma tadqiqi jarayonida olingan nazariy  va amaliy natijalari 

asosida: 

konseptual maydon konseptning dolzarb mazmunini taqdim etish, shuningdek, 

leksikografik, psixolingvistik, kommunikativ, qiymat-mazmunli va konnotativ 

ma’nolarni taqdim etish imkonini beruvchi mikromaydonlardan iboratligi hamda 

ularning kesishish nuqtalari bilan bog‘liq natijalardan Qoraqalpoq gumanitar fanlar 

ilmiy tadqiqot institutida bajarilgan FA-F1-OO5 “Qoraqalpoq folklorshunosligi va 

adabiyotshunosligi tarixini tadqiq etish” loyihasi doirasida foydalanildi 

(O’zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog’iston bo‘limining 2023-yil 16-

fevraldagi №62/1-son ma’lumotnomasi). Natijada, she’riyat olamining konseptual 

maydoni tadqiqi asosida qoraqalpoq adabiyotshunosligi tarixini o‘rganishda 

foydalanilgan;  

badiiy konsept  muallif badiiy matni konseptosferasining tarkibiy qismi bo‘lib, 

muallif tomonidan yaratilgan asarning syujetini yaratishda kognitiv-pragmatik 

ahamiyatga ega bo‘lgan va jamoa ongida aks etgan mental belgi va hodisa ekanligiga 

oid olingan natijalardan Samarqand davlat chet tillar institutida I-204-4-5 raqamli 

“Ingliz tili mutaxassislik predmetlaridan axborot-kommunikasion texnologiyalari 

asosida virtual resurslar yaratish va o‘quv jarayoniga joriy etish” mavzusidagi 

innovasion tadqiqot loyihasini bajarishda foydalanilgan (Samarqand davlat chet 

tillar institutining 2023-yil 23-fevraldagi №379/30.02.01-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, o‘zbek tilidan ingliz tiliga, va aksincha, ingliz tilidan o‘zbek tiliga bilvosita 

va bevosita qilingan poetik tarjimalar tahlilida  ularning mazmunini hamda asliyat 

va tarjima tili o‘rtasidagi konseptual muqobillik darajasini aniqlash usullari “Yozma 

tarjima”, “Badiiy asar tarjimasi tahlili”, “Badiiy tarjima stilistikasi”, 
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“Lingvomadaniyatshunoslik”, “Qiyosiy tadqiqotlar metodologiyasi” kabi fanlarning 

nazariy asosini boyitishda inobatga olingan; 

dissertasiyaning badiiy konsept muallif tafakkurida uning hayotiy tajribalari, 

ko‘nikmalari va hissiyotlari asosida shakllanishi, u badiiy kontekstga joylashtirilib, 

o‘quvchi tomonidan qabul qilinishi asosida diskursiv vazifani bajarishi hamda 

bunday o‘zaro ta’sir natijasida o‘quvchining ushbu konsept idrokida yangi 

assosiasiyalar hosil bo‘lishi bilan bog‘liq xulosa va natijalaridan Samarqand davlat 

chet tillar institutida Yevropa Ittifoqining Erasmus+ dasturi 58545-EPP-1-2017-1-

ES-EPPKA2-CBHE-JP CLASS: “Computational linguistics at Central Asian 

universities” loyihasi doirasida foydalanilgan (Samarqand davlat chet tillar 

institutining 2023-yil 23-fevraldagi №377/30.02.01-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, loyiha doirasida shakllantirilgan modullar kontenti olamning lisoniy 

manzarasining poetik matn doirasida shakllanishi, bilim ifodasi va kognitiv 

tuzilishiga oid ma’lumotlar bilan to‘ldirildi. Mazkur tahlillar orqali talabalarning 

kognitiv tafakkur etishi, mulohaza yuritish qobiliyatlari rivojlanishi aniqlandi;  

dissertasiyada keltirilgan poetik matnlar tarjimasi jarayonida uchraydigan 

muammolarni shartli ravishda, ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhi poetik 

tafakkurning milliy va individual (muallifga xos) xususiyatlari bilan bog‘liqligi, 

ikkinchi guruhdagilari esa, til tizimi va har bir xalqning an’analariga asoslangan 

she’riy shakllar ta’sirida yuzaga kelishi bilan bog‘liq xulosa va natijalari va 

materiallaridan Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universitetida 

Erasmus+ dasturining Project № 598340-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 

University Copperation Framework for Knowledge Transfer in Central Asia and 

China (UNICAC) loyihasida foydalanilgan (Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston 

Milliy Universitetining 2023-yil 15-maydagi №04/11-2906-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, konseptual maydon doirasida muallif idiostilini voqelantiruvchi 

omillarning o‘rni xususidagi xulosalardan badiiy matnlarni ingliz tilidan o‘zbek 

tiliga tarjmima qilishda, magistratura talabalari uchun tashkil etilgan onlayn 

kurslarda ishlatilgan; 

poetik konseptlar insonning kognitiv, hissiy va estetik jihatdan mazmunli 

tajribasi natijasi bo‘lgan tizimni tashkil etishi, ikkilamchi tabiati tufayli she’riy 

matnning turli darajalarida ifodalanishi hamda lisoniy ifodaning turli darajalari bilan 

o‘zaro bog‘liq tuzilishga egaligi bilan bog‘liq natijalardan Berdaq nomidagi 

Qoraqalpoq davlat universitetining davlat ilmiy-texnika dasturi doirasida bajarilgan 

598661-EPP-1-2018-1- RO-EPPKA2 - CBHE-JP DECIDE: “Imkoniyati 

cheklanganlar uchun xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish” mavzusidagi 

amaliy tadqiqot loyihasida foydalanilgan (Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat 

universitetining 2023-yil 17-apreldagi №01-21-04-3/841-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, kognitiv tilshunoslik va tarjimashunoslik kabi fanlarni o‘qitishda hamda 

mazkur amaliy loyiha bo‘yicha elektron resurslar, bosma darslik uchun manbalar va 

nazariy hamda amaliy materiallar tayyorlashda manba bo‘lib xizmat qilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobasiyasi. Tadqiqot natijalari 7 ta, jumladan,  5 

ta xalqaro, 2 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokamadan o‘tkazilgan. 
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Tadqiqot natijalarining e’lon qilinishi. Dissertasiya mavzusi bo‘yicha jami 

24 ta ilmiy ish e’lon qilingan, shulardan, 1 ta monografiya, O‘zbekiston 

Respublikasi Oliy attestasiya komissiyasining doktorlik dissertasiyalari asosiy ilmiy 

natijalarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 16 ta ilmiy maqola, jumladan, 

11 ta respublika va 5 ta xorijiy jurnallarda nashr etilgan. 

Dissertasiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertasiya kirish, to‘rt bob, xulosa va 

foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan iborat bo‘lib, umumiy hajmi 216 sahifani 

tashkil etadi. 

DISSERTASIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Kirish qismida tadqiqotning dolzarbligi va zarurati asoslangan, uning 

O‘zbekiston Respublikasi fan va texnologiyalarning ustuvor yo‘nalishlariga mosligi 

ko‘rsatilgan, muammoning o‘rganilganlik darajasi bo‘yicha olib borilgan 

tadqiqotlarning sharhi yoritilgan, ishning maqsadi va vazifalari, obyekti va predmeti 

tavsiflangan, tadqiqot usullari, dissertasiyaning ilmiy yangiligi, amaliy natijalari 

bayon qilingan, olingan natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan, 

tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, nashr qilingan ishlar va ishning tuzilishi 

bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. 

Dissertasiyaning “Konseptual maydonning tizim sifatida tashkil topishi” 

deb nomlangan birinchi bobida kognitiv tilshunoslikda konseptual maydon talqini, 

matn konseptual maydonida badiiy konseptlarning semantik-pragmatik roli, 

shuningdek, poetik idiostilning kognitiv-diskursiv belgilari ko‘rib chiqilgan.  

“Maydon” atamasi “mazmuni bilan birlashtirilgan va belgilangan 

hodisalarning konseptual, obyektiv yoki funksional o‘xshashligini aks ettiruvchi 

lisoniy birliklar to‘plami”7 deb yoki “umumiy (o‘zgarmas) xususiyatlarga ega 

lisoniy elementlarning mavjudligi va guruhlanishi usuli” sifatida ta’riflanadi8. 

Konseptual maydon konseptning kommunikativ-tegishli qismining murakkab 

faollashtirilgan mazmuni va tuzilishini ma’lum bir tilda so‘zlashuvchilar 

tafakkurining aksi sifatida taqdim etishga imkon beradigan bir nechta tarkibiy 

qismlarni birlashtirgan murakkab mental shakllanish sifatida qaraladi. 

“Badiiy konsept” tushunchasining markazi “umumiy asos”, “yadro” deb 

ataladi. Uning atrrofidagi hudud va sarhadlar birgalikda konseptual maydonni hosil 

qiladi. Unda ma’lum millatning ruhi, bilimi, qarashlari aks topadi. Zero, ushbu 

konseptual maydonni yaratgan shaxs, ya’ni muallif ma’lum millat vakilidir. Yoki 

aksincha, muallif yadro atrofidagi sarhad va hududlarni o‘zining semantik tizimidan 

kelib chiqqan holda o‘zgacha lisoniy vositalar, uslublar va boshqa birliklar 

yordamida to‘ldirib, individual konseptual maydonni hosil qilishi mumkin. Bu usul 

shoirlar ijodida, ya’ni poetik matnda kuzatiladi.   

Badiiy konsept individual-muallifning olam manzarasi tasavvuri aksi bo‘lib, 

lisoniy shaxs milliy ma’naviy qadriyatlarni va o‘z tasavvuridagi olam manzarasi 

bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan qadriyatlarni tanlab aks ettirishi mumkin. Biroq, 

 
7 Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – Москва: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 99. 
8 Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. – С. 73. 
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muallif ongida shakllanib, lisoniy belgida o‘z ifodasini topgan badiiy konsept, 

turlicha ifodalanish imkoniyatiga ega. Badiiy asarda so‘zning tom ma’nodagi 

mazmuni butunlay boshqacha, yangi mazmunlarga ega bo‘ladi. Bu, o‘z navbatida, 

badiiy konseptning paydo bo‘lishi uchun xizmat qiladi. Aynan badiiy konseptlarda 

lisoniy va madaniy konseptlar doirasiga kiritilmagan xususiyatlarni faollashtirish 

mumkin. 

Turli birliklar vositasida moddiylashtirilgan matnning semantik maydoni 

muallif va o‘quvchi tafakkurini o‘z ichiga oladi, ular matn hosil bo‘ladigan, 

harakatlanadigan hamda semantik birlik va konseptual yaxlitlik sifatida mavjud 

bo‘lgan qirralarni ifodalaydi. Murakkab semantik tuzilish badiiy matnning ajralmas 

xususiyatidir. 

Poetik matnda muallif idiostilini namoyon qilishda stilistik vositalarning o‘rni 

beqiyos. D.U. Ashurova va M.R. Galiyevaning qayd etishicha, matnni stilistik 

jihatdan tadqiq etish bir qator muammolarni hal etishi mumkin. Jumladan, matnning 

funsional-stilistik va kompozision tuzilishi, uslubiy kategoriyalari, bog‘liqlik va 

mantiqiylik uslubiy vositalari, individual uslubning stilistik xususiyatlari, lisoniy 

birliklarning konseptual axborot ifodalashidagi roli hamda olamning konseptual 

manzarasini talqin etish kabilar9. 

Stilistik vositalarni bilimni ifodalashning maxsus tuzilishi sifatida kognitiv 

tarzda ko‘rib chiqish, uning murakkab mazmuni va faoliyatining bir qator jihatlarini 

aniqlashga yordam beradi: birinchi navbatda, kognitiv jarayonlarning xususiyatlari 

va ularni shakllantirishning turli mexanizmlari, uslubiy aloqador ma’lumotlarni 

talqin qilishning asosiy tamoyillari va modellari, stilistik ta’sirni yaratish, 

shuningdek, bilimlarning lisoniy va nolisoniy tuzilmalarining o‘zaro bog‘liqligi10. 

Matnni tushunishga uning elementlarining zohiriy va botiniy aloqalarining 

birligi sifatida lingvopsixologik tahlilni amalga oshirish ko‘maklashadi. Badiiy 

matnni tahlil qilishda kognitiv yondashuvning asosi sifatida quyidagi omillar 

aniqlangan: 

1) ontologik xususiyatlar: matnning kommunikativ tabiati va uning tuzilishi; 

2) badiiy voqelikning g‘oyaviy va gnoseologik tabiati; 

3) badiiy so‘zning o‘ziga xosligi: badiiy asarlar tili, milliy tilning barcha ijodiy 

salohiyatini qamrab olgan, maksimal darajada namoyon bo‘lishi;  

4) alohida muallifning olam manzarasi shaklida mujassamlangan bilimlarini 

ifodalovchi murakkab semantik belgi sifatida namoyon bo‘ladigan badiiy matn 

antroposentrizmining yuqori darajasi11. 

Poetik diskursda dastlab voqelikni hissiy idrok etish darajasini belgilovchi  

axborot ifodalanadi. So‘nggi o‘rinda nutqni yaratish bilan bog‘liq bilimlarni 

ikkilamchi tasniflash jarayonida mavhum-mantiqiy fikrlash bosqichi turadi. Birinchi 

bosqichda olamning birlamchi bo‘linishi sodir bo‘ladi, voqelikning bir qismi atrof-

 
9 Ashurova D.U., Galieva M.R. Cognitive linguistics. – T.: Vneshinvestprom, 2018. – Р. 19. 
10 Джусупов Н.М. Когнитивно-стилистические основы выдвижения в англоязычном художественном тексте. 

Дисс... док. фил. наук. – Ташкент, 2020. – С. 28. 
11 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; 

Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2006. – С. 39-42. 
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muhitdan ajratiladi. Ikkinchi bosqichda ikkilamchi bo‘linish sodir bo‘ladi: birlamchi 

tanlangan qism ustiga tasnif panjarasi qo‘yiladi, tanlangan bo‘laklarni turkumlash 

ular orasidagi o‘xshashlik va farqlarni o‘rnatish asosida amalga oshiriladi. Ular 

o‘rtasidagi farq qanchalik katta bo‘lsa, tafakkur bosimi ham shunchalik kuchli 

bo‘ladi.  

Poetik diskursdagi semantik ma’lumot modeli quyidagi majburiy 

komponentlarni o‘z ichiga oladi: 

1) konseptual komponent – muallifning olam modeli, uning kognitiv 

tuzilmalari, konseptual maydoni haqidagi ma’lumot; 

2) muallifning estetik ideali nuqtai nazaridan real dunyoni obrazli shaklda aks 

ettiruvchi badiiy axborotning xususiyatlari haqida estetik ma’lumotlar; 

3) shoirning hissiy holati, she’r yaratishda uning his-tuyg‘ulari haqidagi 

ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan hissiy komponent. 

She’riy matnda estetik ma’lumot ko‘pincha nafaqat faktual, balki konseptual 

ma’lumotdan ustunlik qiladi. Estetik ma’lumotni uzatish she’riy matnning asosiy 

vazifasidir. Dalillarni uzatishga qaratilgan faktual, semantik ma’lumotlardan farqli 

o‘laroq, estetik ma’lumotlar baholash, munosabatlar tajribasini uzatishga qaratilgan. 

Quyidagi she’riy matnni tahlil qilib ko‘ramiz: 

Sevgini tortib bo‘lurmu 

Tosh-u tarozu bilan?  

Mehrni o‘lchab bo‘lurmu 

Zar bilan, inju bilan? 

Ayt, qachon ko‘nglimga solding 

Ishq o‘tin, ey sohira? 

Dil o‘zi bog‘landimu, yo 

Bog‘lading jodu bilan? 

Men senga ko‘nglimni ochdim, 

Ha deb ayt, yo yo‘q deb ayt, 

Buncha qiynaysan dilimni, 

O’rtanma kulgu bilan. 

Nega senga tik qarolmam, 

Ko‘zlaring oftobmi, yo 

Oftob aksin ko‘zga solding 

O’ynashib ko‘zgu bilan? 

Vasl umidin tark etolmay 

Intilar ko‘nglim senga, 

Umrini oshiq hamisha 

O’tkazur orzu bilan.  

Erkin Vohidov qalamiga mansub “Sevgini tortib bo‘lurmu...” she’rida shoir o‘z 

sevgisini, kommunikativ maqsadini o‘ziga xos individual uslubiy tarzda bayon 

etmoqda. Birinchi baytda muallif ritorik savol orqali o‘quvchining diqqatini 

tortmoqda. Sevgini tarozi bilan, mehrni zar, inju bilan o‘lchab bo‘lmasligi 
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muallifning o‘ziga ham ayon, shu tarzda u o‘quvchi bilan muloqotga kirishmoqda. 

Shoirning maqsadi sevgining o‘lchami, vaznu, chegarasi yo‘qligini isbotlash.  

Ikkinchi baytda shoir sevgilisiga, ikkinchi shaxsga yana ritorik savol orqali 

murojaat etmoqda. Shoir qachon va qay tarzda sevib qolganini sevgilisidan 

so‘ramoqda. Maqsad bu savollarga javob olish emas, chunki ularga javob berib ham 

bo‘lmaydi, shoir shunchaki qizni sevib qolganini ta’kidlamoqda. Shu o‘rinda “shoir-

o‘quvchi-qiz”, ya’ni adresant va ikkita adresat munosabati hosil bo‘lmoqda.  

Mazkur poetik diskurs, diskursning boshqa turiga nisbatan o‘ziga xos vazifaga 

ega, ya’ni qabul qiluvchiga psixofiziologik ta’sir o‘tkazmoqda. Ushbu vazifa ikki 

darajada amalga oshirilmoqda: qabul qiluvchining hissiy idrokiga haqiqiy ta’sir 

darajasi va matnga kiritilgan ramziy ma’lumotlarning intellektual dekodlanishi 

darajasi (lisoniy “o‘yin” xususiyatini amalga oshirish). 

Uchinchi baytda shoirning maqsadi aniq, sevgilisidan javobni so‘ramoqda. 

Muallif sevgilisi obrazini sehrgar (sohira), jodugar (bog‘lading jodu bilan), 

qiynog‘i (buncha qiynaysan dilimni), ko‘zlari yorqin (ko‘zlaring oftobmu, oftob 

aksin ko‘zga solding) kabi troplar yordamida tasvirlagan. Aslida yorga nisbatan 

ushbu salbiy mazmundagi so‘zlar she’rning hissiy ta’sir kuchini oshirish maqsadida 

ishlatilgan bo‘lib, ular boshqa semantik qurilmalar bilan birga ishlatilgan holda 

ijobiy hissiyotni uyg‘otmoqda.      

Mazkur she’rda aks etgan faktual ma’lumotlar: sevgi, mehr o‘lchanmaydi, 

shoir muhabbati javobsiz, ko‘ngli yorga intiladi, sevgisi abadiy;  

estetik ma’lumot: shoir sevgilisi sohira (sehrli qiz), shoir qalbi yo o‘zi 

bog‘langan yoki jodu bilan, qiz kulib sevgisiga javob bermaydi, shoir qizning 

ko‘zlariga tik boqa olmaydi; 

semantik yoki emotiv ma’lumot: shoir qalbiga ishq o‘ti solingan, dil 

bog‘langan. 

Dissertasiyaning “Olamning poetik manzarasi va badiiy konsept 

tipologiyasi” deb nomlangan ikkinchi bobida badiiy konseptning matn doirasida 

shakllanishi, badiiy konseptlar turlari va tipologiyasi, bilim ifodasi tuzilishi yoki 

kognitiv strukturasi, shuningdek, olam poetik manzarasining konseptual tahlil 

usullari ko‘rib chiqilgan.  

Badiy matnning konseptosferasini o‘rganish asardagi konseptlarning 

ifodalanish ko‘lamini belgilash va ularning lisoniy hodisalar bilan bog‘liqlik 

turlarini aniqlash imkonini beradi. 

Badiiy konseptning assosiativ-semantik maydonlaridagi individual 

assosiasiyalar uning predmetli, tushunchali-konseptual, emosional, aksiologik 

tarkibini o‘zgartiradi, majoziy qatlamning ahamiyatini bir necha bor oshiradi. 

Shuning uchun badiiy matn doirasidagi badiiy konseptlarning ifoda vositalari va 

tuzilishi jihatidan estetik rolini aniqlash jarayonida uni asliyat darajasini (shaxsiy 

tarkibini) ham inobatga olish lozim, chunonchi, aynan ushbu omil badiiy konsept 

xususiyatini belgilaydi. Avvalo,  turli mualliflarning badiiy matnlarda bir xil 

mazmun, tarkib, hattoki obrazni ifoda etuvchi umumbadiiy konseptni ajratish lozim. 
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Badiiy konseptning ikkinchi turi – individual-muallifiy konsept – axborot yaxlitligi, 

mazmuni va nutqda namoyon bo‘lishi faqat bitta muallif ijodiga oid bo‘ladi. 

Masalan, o‘zbek she’riyatida “Vatan” konseptual maydoni “Ona Zamin”, 

“Ona”, “musaffo osmon”, “makon”, “yurt”, “tuproq”, “O’zbekiston”, “ozodlik” kabi 

umumbadiiy konseptlardan tashkil topgan bo‘ladi. Shoir Muhammad Yusuf 

she’riyatini tahlil qilganimizda, “Vatan” konsepti - “sajdagoh”, “ona suti”, “tuprog‘i 

ko‘zga to‘tiyo” kabi individual-muallifiy konsept mazmunlarida  o‘ziga xos tarzda 

aks etilishining guvohi bo‘lamiz. Qiyoslang: 

Kimga dasht boshpana, kimgadur gulzor, 

Har kimning sig‘ingan sajdagohi bor. 

Har hovuch tuprog‘i ko‘zga to‘tiyo, 

Biz uchun qadrdon shu aziz diyor. 

   (Muhammad Yusuf “Vatan madhi”) 

Sensiz sahrolarda sarobdir yo‘lim, 

Tuprog‘i ko‘zimga to‘tiyo elim. 

   (Muhammad Yusuf “To‘ning etagidan tushmasin qo‘lim”) 

Ammo rosti labda boldek qotib qolgan shu –  

Onam suti, onam suti ekan-da Vatan! 

   (Muhammad Yusuf “Sizga aytsam”) 

Tuproq yurtim mening, 

To‘pori yurtim. 

Ko‘zimga to‘tiyo g‘ubori yurtim 

   (Muhammad Yusuf “Yurtim”) 

Ingliz she’riyatida “Vatan” konsepti “God’s country”, “birthplace”, “country 

of origin”, “fatherland”, “home”, “homeland”, “mother country”, “motherland”, 

“native soil”, “old country”, “old world”, “terra firma” kabi milliy-badiiy 

konseptlardan hosil bo‘ladi12. 

I lastly was with Curtis, among the floating batt’ries,  

And there I left for witness, an arm and a limb;  

Yet let my Country need me, with Elliot to head me,  

I’d clatter on my stumps at the sound of drum. 

   (Robert Burns “Soldier’s Joy”) 

Ushbu she’rda muallif “Vatan” konseptini denotativ mazmunidagi milliy-

badiiy leksik vosita orqali bermoqda. Biroq, aynan shu muallifning boshqa bir 

she’rida uning individual tarzda “Vatan” konseptini hosil qilishiga guvoh bo‘lamiz: 

My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands, a-chasing the deer; 

Chasing the wild-deer, and following the roe, 

My heart's in the Highlands, wherever I go. 

          (Robert Burns “My heart's in the Highlands”) 

Shoirning “Vatani” tog‘lar, u ohu ketidan chopar, kiyikni quvlar... Mazkur 

she’rda o‘ziga xos Vatanga muhabbat ifodasi aks etgan. 

 
12 Cambridge Dictionaries. Online. URL: http://dictionary.cambridge.org/ru 
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Badiiy matn, M. Yo‘ldoshev ta’kidlaganidek, insonni ruhan to‘lqinlantirish, 

yig‘latish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, o‘yga cho‘mdirish, estetik 

tafakkurni shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga 

o‘rgatish kabi ko‘plab imkoniyatlarni o‘zida mujassam qilgan bo‘ladi13. Ushbu 

xususiyatlar ta’siri ostida badiiy konsept paydo bo‘ladi. 

Har qanday madaniy ifoda (kulturema) – bu o‘ziga xos konseptdir, biroq har 

bir o‘ziga xos konsept – madaniy ifoda bo‘la olmaydi. Madaniy ifoda, deganda 

ma’lum bir xalqning madaniy zahirasi belgilari majmuini tashqil etuvchi14 va 

voqelik-obyekt (belgili) va voqelik-so‘z (bildiruvchi) ning o‘zaro ta’sirini aks 

ettiruvchi olamning lisoniy manzarasining o‘ziga xos belgilari guruhi tushuniladi. 

Madaniy ifoda orqali biz uch tarkibiy qism: mazmun, formal ifoda va voqelik-

predmetning umumiyligini tushunamiz. 

Madaniy konseptning yuqoridagi barcha xususiyatlari har qanday badiiy 

konseptda mavjud bo‘lishi mumkin. 

Lingvomadaniy badiiy konseptlarni tematik jihatdan lingvokognitiv konseptlar 

bilan bir xil umumiylikda tasniflash mumkin: emosional (hissiy), ekspressiv, matnli. 

Badiiy nutqda ifodalanishi tamoyiliga ko‘ra badiiy konseptlar individual, 

mikroguruhli, makroguruhli, milliy, sivilizasion, umumbashariy turlariga 

ajratiladi15. 

Lingvomadaniy badiiy konsept lingvomadaniyat (til va madaniyat o‘rtasidagi 

munosabatni o‘rganuvchi fan)da ishlatiladigan boshqa birliklardan o‘zining mental 

tabiati bilan firqlanadi. Zotan, til va madaniyatning o‘zaro ta’siri aynan tafakkurda 

aks topadi, chunki u til va madaniyatning o‘zaro ta’siri ongida, shuning uchun har 

qanday lingvomadaniy tadqiqotlar ham bir paytning o‘zida kognitiv tadqiqot 

sanaladi.  

Konsept tasvir (obraz) – bu umumlashtirilgan vizual tasvirlarni faollashtirish 

orqali uzatiladigan kognitiv tuzilmadir. Konsept shakllanishining boshlang‘ich 

nuqtasi voqelik bo‘lagi (predmet) haqidagi tasavvur – obrazning yuzaga kelishidir. 

Bu obraz oddiy sxema yoki shakl bo‘lib qolmasdan, balki mazmunli hodisadir16. 

She’riyatda obraz – bu o‘quvchilarning his-tuyg‘ulari va tasavvuriga murojaat 

qiladigan yorqin va jonli tavsif shaklidir. “Obrazlilik” faqat vizual tasvirlarni yoki 

mental obrazlarni aks etmaydi – u hissiy tajribalarning butun maydonini, shu 

jumladan, ichki his-tuyg‘ularni va jismoniy hislarni anglatadi. Obraz o‘quvchiga 

nima bo‘layotganini aniq ko‘rish, teginish, tatib ko‘rish, hidlash va eshitish 

imkoniyatini beradi va ba’zi hollarda hatto shoir yoki uning mavzusiga hamdard 

bo‘ladi. 

Tushuncha hissiy bilish shakllaridan farq qilib, inson miyasida to‘g‘ridan-

to‘g‘ri aks etmaydi. U taqqoslash, analiz, sintez, mavhumlashtirish, umumlashtirish 

kabi mantiqiy usullardan foydalangan holda hosil qilinadi. Har qanday tushuncha — 

 
13 Yo‘ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – T.: Fan, 2008. – B. 99. 
14 Воробьев, В.В. Лингвокультурология (Теория и методы). – М.: РУНД, 1997. – С. 44. 
15 Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград: 

Перемена, 1996. – С. 3¬16-321. 
16 Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – B. 21. 
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mavhumlikdan iboratdir, bu holda tushuncha voqelikdan uzoklashgandek tuyulsada, 

haqiqatda esa tushuncha yordamida voqelikning muhim tomonlarini ajratib, tadqiq 

qilish yo‘li bilan chuqurroq bilib olinadi. 

Freym va konseptual maydonni turli xil kognitiv tuzilmalar sifatida 

taqqoslaganda, uyushmalarning turkumligi/individualligi, ularning 

oqilona/emosional tabiati freymli va maydon shakllanishi belgisi sifatida aniqlanadi. 

Semantik maydon va freym o‘rtasida farqlar mavjud bo‘lib, ular tuzilmaning lisoniy 

tizimda yoki undan tashqarida joylashuvi bilan aniqlanadi. 

Shunday qilib, freym yuqori darajadagi kognitiv tuzilma, ko‘p komponentli 

konseptdir. Har qanday bilim birligini ifodalovchi umumiy “konsept” atamasidan 

farqli ravishda, tizimlashmagan “freym” umumiy atamasi faqat tizimli konseptlar: 

sxemalar, senariylar, kognitiv modellarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. 

Masalan, “Ayol” konseptining freym tuzilishi piramida shaklida ifodalanishi 

mumkin, uning yuqori qismi “Ayol” freymidir va quyida subfreymlar mavjud bo‘lib, 

ular o‘z navbatida o‘zgaruvchan komponentlar bilan to‘ldirilgan slotlar va 

terminallarga bo‘linadi. 

Masalan, shoir Jamol Kamol qalamiga mansub “Iltijo” deb nomlangan 

she’rining freymini tahlilga tortamiz.  

Ey Xudo, men ham qulingman, o‘zgadin kam etmagil, 

Bu jahon qayg‘usini jonim aro jam etmagil. 

San’atingga yo‘q taraf, sohib hunarsen, ey Xudo,  

Aslini hayvon yasab, suvratda odam etmagil. 

Bor jahonning zalvarin, yelkamga qo‘ysang, qo‘y, vale, 

Nafsi shayton zanjirin bo‘ynima mahkam etmagil. 

Kecha berding munchakim, ber endi kunduz, Xoliqo, 

Kulguni bir dam berib, g‘amni damodam etmagil. 

Biruborim bermasang jannatsaroylar, mayliga, 

Ko‘zlarimga bori dunyoni jahannam etmagil. 

Sen yaratding shu jahonda mardni ham, nomardni ham, 

Mardni ma’yus aylabon, nomardni hurram etmagil. 

Ro‘baro‘ etma munofiqni menga, Parvardigor, 

Senga hamdan bo‘lmaganni menga hamdam etmagil. 

Ey Xudoyim, solmasang ko‘ngilga ishqdin inqilob, 

Nozaninlar nozini jonimga malham etmagil. 

Mazkur she’rning freym-konsepti – ILTIJO. Iltijo Xudoga yoki biron bir 

shaxsga himoya, panoh so‘rash maqsadida yalinish, yolvorish, o‘tinib so‘rash, 

kuchli iltimos qilishni bildiradi. Iltijo qilayotgan shaxs biron bir holatni 

o‘zgartirilishini xohlaydi, u biron kimsadan yoki holatdan norozi bo‘lishi mumkin, 

yoki biron-bir kamchiligi to‘ldirilishini so‘raydi. Ushbu she’rda shoir Ollohga 

murojaat etib, uni turli xil yomonliklardan, salbiy oqibatlardan himoya qilishini, 

ya’ni panoh so‘ramoqda. Uning freym tuzilishini quyidagi chizma orqali ko‘rsatib 

berish mumkin (1-rasm). 
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1-rasm. “Iltijo” freym-konsepti maydoni 

J. Fillmor qayd etishicha, voqea ssenariysining strukturasi semantik rollardan 

iborat. U agent – harakat subyekti, resipiyent – harakatni qabul qiluvchi, instrument 

– vosita, harakat quroli, obyekt – harakat obyekti, sabab, maqsad, makon va zamon 

kabi 8 turdagi semantik rollarni farqlashni taklif etadi17. 

Poetik  matnda bir sahnadan iborat ssenariy turi ham bo‘ladi.  

Afsus o‘tib ketdi, umr muvaqqat, 

Dunyoda bir o‘zing qolding sen faqat. 

Demishlar yolg‘izning yori Xudodir, 

Do‘stdan muhabbat kut, dushmandan shafqat. 

   (A. Oripov “Yolg‘izlik”) 

Mazkur poetik matnda bir voqelik tasvirlangan, ya’ni “Yolg‘iz qolgan inson” 

holati.  Unda zamon va makon holati bir holatda tasvirlangan, demak she’r bir 

sahnadan iborat.   

Kecha xitoy eding, bugun-chi yapon, 

Ertaga hindusan va yoki seylon, 

Kaftgirni qo‘lga ol, qani, osh pishir, 

Bir kun o‘zbek bo‘lib turgaysan o‘g‘lon. 

   (A. Oripov “Sayyohlar”) 

Ushbu she’rda esa aksincha, besh makon tasviri (xitoy, yapon, hindu, seylon va 

o‘zbek) va to‘rt zamon (kecha, bugun, ertaga, bir kun) ifodalangan. O’quvchi 

tasavvurida ham voqelik ketma-ket zamon va makonda almashib boradi. Demak, 

quyidagi sahnalar hosil bo‘ladi: 1) sayyoh xitoy obrazida; 2) sayyoh yapon obrazida; 

3) sayyoh hindu obrazida; 4) sayyoh seylon obrazida; 5) sayyoh o‘zbek obrazida 

qo‘lida kaftgir bilan qozon oldida palov pishirmoqda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi 

va to‘rtinchi sahnalarda harakat yo‘q, faqat zamon, makon va obraz o‘zgarmoqda. 

 
17 Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – B. 37. 

Iltijo 

(freym-konsept) 

 

Xudoga iltijo 

(subfreym) 

 
Iltijoning maqsadi: Panoh 

so‘ralayotgan narsalar: 
Iltijoni qabul 

qiluvchi: 

 
qayg‘u, hayvon-odam, jahon zalvari, 

nafsi shayton, jahannam, nomard 

hurrami, munofiq, nozaninlar nozi 

Ey Xudo, Sohib Hunar, 

Xoliqo, Biru Borim, 

Parvardigor, Ey 

Xudoyim 
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Geshtalt – bu hissiy va kundalik komponentlarni butun va yaxlit holda o‘ziga 

jamlab olgan konseptual tuzilma, yaxlit obrazdir. Inson obyekt haqida to‘liq 

ma’lumotga ega bo‘lganida konseptual turlarni, ya’ni aniq obraz, umumiy sxema, 

sahna va barcha tarkibiy qismlarning umumiy tuzilishini (freym) anglab olganida, 

geshtalt bilishning eng yuqori darajasi (ma’lum bilimlar tizimi, ongli bilimlar) 

sifatida tushunilishi mumkin18. 

Geshtalt freymdan quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi:  

1) geshtalt – bu bir qator tarkibiy qismlardan tashkil topgan, ammo shu bilan 

birga oddiy qismlar yig‘indisidan ko‘proq narsani ifodalovchi butunlik; undagi 

rasional komponentlar hissiy-modal tarkib bilan biriktiriladi;  

2) geshtalt – nafaqat yaxlitlik belgisini, balki baholash, uning belgilarini ham 

o‘z ichiga olgan kategoriyadir;  

3) geshtalt ifodalangan hodisa yoki obyektning statik va dinamik jihatlarini 

birlashtiradi. 

Misol uchun “Muhabbat” tushunchasining she’riy matn doirasida geshtalt 

tahlilini ko‘rib chiqamiz. Qomusiy lug‘atlarda ushbu so‘z quyidagicha ta’riflanadi: 

Muhabbat, sevgi – 1) biror shaxsga yoki kishilar guruhiga, g‘oyaga yoki amaliy 

faoliyatga nisbatan intim va kuchli tuyg‘u. Nafratning aksi. Shaxs ichki dunyosining 

eng erkin ifodasi sifatida yuzaga keladi. Muhabbat tuyg‘usining ulug‘vorligi va 

murakkabligi shundaki, unda biologik va ma’naviy, shaxsiy va ijtimoiy, intim va 

umumiy holatlar bamisoli bir nuqtaga to‘planadi. 

2) Tasavvufda Allohga yetishish “haqiqatga erishish”ning asosiy vositasi. 

Axmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy, So‘fi Olloyor va sh.k. shoirlar she’rlarida 

insonni bu dunyoga emas, Allohga Muhabbat qo‘yishga chaqiradi. Yassaviy 

fikricha, kishi butun hayotini Allohga, ilohiy Muhabbatga bag‘ishlashi kerak, 

hayotning mohiyati Alloh – “haqiqat”ga erishishdir. Allohdan o‘zgaga bo‘lgan 

Muhabbat solihlar nazarida majoziy Muhabbat sanalgan. Tasavvufona bitilgan 

g‘azal va she’rlarda majoziy Muhabbat orqali haqiqiy Muhabbat tarannum etiladi19. 

Muhabbat inson tuyg‘usini ifodalovchi tushunchadir. U shaxsning quvonchini, 

baxtiyorligini, sevgi to‘la qalbini namoyon etishi bilan bir qatorda, antonimik tarzda 

insonning qayg‘usini, yor vasliga yetisholmaganligini, aziyatli, g‘am-g‘ussaga 

botgan holatini ko‘rsatishi mumkin. Demak “muhabbat” konsepti ham salbiy, ham 

ijobiy ma’no beradi. 

Men dunyoni nima qildim,  

O’zing yorug‘ jahonim, 

O’zim xoqon, o‘zim sulton, 

Sen taxti Sulaymonim, 

Yolg‘izim, yagonam deymi, 

Topingan koshonam deymi, 

O’zing mening ulug‘lardan 

 
18 Болдырев H.H. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – С. 25-36. 
19 qomus.info/encyclopedia 
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Ulug‘imsan, Vatanim… 

Shoir Muhammad Yusuf qalamiga mansub ushbu she’r “Vatanim” deb 

nomlanadi. Unda Vatanga bo‘lgan “muhabbat” aks etadi. Bu yerda “Muhabbat” 

konsept, “Vatan” esa freym. “Vatan” freymi  “jahon, taxt, koshona” kabi 

subfreymlar bilan aks etilgan. “Sulaymon”  mifologik ramzi, “yolg‘izim, yagonam, 

topingan,  ulug‘im” – o‘xshatish-personifikasiyasi slotlarni hosil qiladi. Subyekt – 

“Men” - shoir, obyekt – “Sen” – “Vatan”.  

Shunday qilib, kognitiv makon tashqi tomondan olingan ma’lumotlarni qayta 

ishlash va saqlash uchun mo‘ljallangan mavhum shakllanishning bir turi va aqliy 

makon kognitiv makonning tuzilishi bilan bog‘liq, ya’ni uning yordamida 

tasvirlangan20. Ya’ni, biz atrof-olamni tushunish, idrok etish va tashkil etish 

jarayonlarida subyektiv va obyektiv tajribaning uyg‘unlashuviga erishamiz.  

Sxema xaritalari vaziyatni kontekstda tuzish uchun umumiy sxema, freym yoki 

model ishlatilganda amalga oshadi va allegoriya va simvolizm uchun tarkibiy asos 

bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, Erkin Vohidovning “So‘ngan yulduzlar” she’rida 

“yulduzlar – ustozlar (shoirlar)” obrazlari metaforik ishlatilganligi guvohi bo‘lamiz: 

Koinot qa’ridan million yil yurib, 

Bukun derazamga qo‘ngan yulduzlar! 

Ming yillar ilgari taratgan nurin, 

Ming yillar ilgari so‘ngan yulduzlar! 

Sizga termilurman, kechalar bedor, 

Ajib xislatingiz o‘ylab qolurman. 

Necha asrlarga umri poyidor, 

Buyuk ustozlarim yodga olurman. 

Ular ham siz kabi yongan bir zamon, 

Yonib ado bo‘lgan sizlardek, ammo 

Avlodlar yo‘lini yoritar hamon, 

Ular qachonlardir taratgan ziyo.  

Xo‘sh, “yulduz” va “shoir” qay tarzda bir ma’no berishini proyeksion xarita 

orqali aniqlashning qanday imkoni mavjud? Dastlab, birinchi misrada “Yulduz” 

obrazi berilgan. Ikkinchi misrada shoir yulduzlarga termulib, ularning qaysidir 

xislatlari shoirning ustozlarini namoyon etishini bayon etgan.  Proyeksion 

xaritalashning asosiy vazifasi, ushbu ikki tafovutli obrazlar bir narsa yoki jismga 

xosligini ularning ma’lum xususiyatidan anglashdan iborat. “Yulduzlar” va 

“ustozlar (shoirlar)” o‘rtasidagi o‘xshashlik she’riy matnda qiyoslab o‘tilgan.  

Yulduzlar – koinot qa’rida nur taratgan, so‘ngan, yonib ado bo‘lgan. 

Ustozlar (shoirlar) – umri poyidor, yonib ado bo‘lgan, avlodlar yo‘lini yoritgan, 

ziyo taratgan.    

Demak, atribut yoki proyeksion xaritalashning vazifasi ikki qiyoslanayotgan 

obyektlar o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlashdan iborat. Ushbu munosabatlar 

she’rda o‘z aksini topgan.  

 
20 Егорова М.А. «Когнитивное пространство» и его соотношение с понятиями «ментальное пространство», 

«когнитивная база», «концептосфера», «картина мира» // Вестник ИГЛУ. – 2012. № 3 (20). – С. 65. 
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Munosabat yoki pragmatik vazifa xaritalash orqali o‘xshashlik yanada mavhum 

darajada sodir bo‘ladi. Bu obyektlar orasidagi farqlarni va ularning o‘xshashliklarini 

farqlash qobiliyatiga va shu bilan birga, ular umumiy munosabatlarga ega bo‘lishi 

mumkinligini anglashga bog‘liq. Qiyoslang: 

Bir kuni daraxtni tark etar yaproq, 

Yalang‘och novdalar titrar asabiy. 

Visol oqibati hijrondir, biroq, 

Faqat biz birgamiz, jonim, abadiy! 

Bir kuni o‘zanin tashlaydi daryo, 

Sahrolar gul bo‘lar, vodiylar sahro. 

Yelkamdan ketmaydi xush bo‘ying aslo, 

Faqat biz birgamiz, jonim, abadiy. 

Iqbol Mirzo qalamiga mansub “Faqat biz birgamiz” she’rining kognitiv xaritasi 

munosabat yoki pragmatik vazifa xaritalash usulida aniqlanadi. “BIZ – 

BIRGAMIZ” konsept-freymi munosabati o‘xshash, biroq qismati tafovutli bo‘lgan 

obrazlar, “biz – daraxt va yaproq”, “biz – daryo va o‘zan”, “biz – yelka va atir” 

misolida berilgan. “BIZ” freymi mazkur she’riy parchada “Men (ya’ni shoir) va sen 

(sevgilisi, yori)” subfreymlaridan iborat.  “Sen” subfreymini “sevgilisi”, “yori” 

deyishimizga sabab, shoir unga “jonim” deb murojaat etgan. Bu so‘z, metonimik 

shaklda bizning lingvomadaniyatimizda yorga nisbatan aytiladi. Chunki yorga 

nisbatan hosil bo‘lgan tuyg‘u – “muhabbat” qalbda, yurakda joy oladi, yurak esa 

insonning “joni” hisoblanadi.    

Hozirgi kunda kognitiv tilshunoslar lisoniy kategoriyalardan hosil bo‘lgan 

konseptlar tasnifi va pog‘onali munosabatini o‘rnatishning o‘ziga xos tamoyillari 

bilan qiziqmoqdalar. J. Lakoff  kategoriyalar – ideallashtirilgan kognitiv modellar 

deb ataladigan kognitiv tuzilmalar tomonidan shakllantirilganligini faraz qildi21.  

Kognitiv tuzilmalarni ifodalash usuli sifatida ramzlashtirishni o‘rganish 

zamonaviy tilshunoslikning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, unda mental 

tuzilmalar strkturasining barqaror komponentlarini ifodalashda bilimlarni 

umumlashtiruvchi konseptual modellar ko‘rib chiqiladi. 

Dissertasiyaning “Poetik matnning konseptual maydoni tahlili” deb 

nomlangan uchinchi bobida poetik matnda lingvofonetik vositalarning pragmatik 

xususiyatlari, matn konseptual maydonida predmetli badiiy va prosessual-nisbiy 

konseptlarning voqelanishi, shuningdek, voqelik va tassurot konseptlarining badiiy 

matnda faollashuvi ko‘rib chiqilgan.  

Poetik konsept turli lisoniy darajalarda: fonologik, leksik, frazeologik, so‘z 

ifodasi, morfologik, sintaktik, zohiriy va botiniy ifodalanishi mumkin.  

Konseptlar to‘plami konseptual maydonni hosil qiladi, ular insonlar ongida 

turli maxsus aqliy shakllanishlar ko‘rinishida saqlangan umumiy kognitiv tajribasi 

natijasida namoyon bo‘ladi. 

 
21 Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. – Chicago; London: The 

University of Chicago Press, 1987. – Р. 423. 
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Subektiv ma’no fonetik, ritmik, morfologik, obrazli-leksik, sintaktik 

darajalarda kodlanadi. She’rning fonetik darajasi – eng mavhum va taxminiy 

ma’nolarni kodlash usulidir. Ma’lumki, ko‘pgina tadqiqotlarda tovush va ma’no 

o‘rtasidagi munosabat o‘rnatilgan22, shu sabali, bir xil yoki o‘xshash tovushlarni 

jamlash orqali umumiy hissiy fon kodlanganligini aniqlasa bo‘ladi (xursandchilik, 

tashvish, tinchlik va boshqalar). Tovush ifodasi sinestemiyaga asoslangan. Bu 

psixofiziologik mexanizm hisoblanib, turli hissiyot modalliklari va emosiyalar 

o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni o‘rnatishga imkon beradi. Tovush mustaqil fonetik 

ma’noga ega, u muayyan tilning fonologik va leksik tizimlari ta’sirida milliy o‘ziga 

xos xususiyatlarni ifodalay oladi. Fonosemantik mexanizmlar alohida tovushlar 

leksemalar darajasida (xususan, onomatopik va ramziy tovush), butun matn 

darajasida namoyon bo‘ladi. 

Poetik matn konseptual maydonining navbatdagi qatlamida badiiy konseptlar 

xususiyati o‘rin olib, unda tasvir mustaqil so‘z bilan ifodalanadi. Bu predmet 

konseptlari deb ataladi. 

Falakka boq – yangi chiqqan oy 

Egilib, so‘ng ko‘tarar yukni, 

Sekin-sekin ochilar chiroy, 

Oydan o‘rgan kamtarinlikni! 

O’n besh kunlik ziyosi uchun  

Moh o‘n besh kun qarolik ko‘rgan, 

Sinovlarga bardosh berib jim, 

Sabrni ham qamardan o‘rgan. 

   (X. Hamidov “Oy” she’ridan) 

“Oy”ning tubida badiiy olamda kamtarinlik, sabr-bardosh, xokisorlik kabi 

tasavvurlar mavjud. Ushbu she’rda “oy” (qamar, moh) badiiy konseptning markaziy 

elementi, ya’ni yadroviy so‘zi hisoblanadi. Lisoniy ifoda shakllari muallif tanlagan 

tuzilmalar asosida va konseptning obrazli komponentida hosil bo‘ladi. Badiiy 

konseptning obrazli va assosiativ tarkibiy qismlari ham she’riy tasvirni ifodalash 

uchun bir qator transformasion modellarni o‘z ichiga oladi. 

Matndagi predmetli konsept lisoniy metafora, metonimiya, ramz va boshqa 

badiiy ifoda vositalari orqali ifodalanadi. 

O’xshatish olamni idrok etish jarayonida o‘ta muhim aqliy amal bo‘lib, uning 

voqelanishini biz personifikasiya va reifikasiyada ko‘rishimiz mumkin. Ma’lumki, 

“Personifikasiya – kishiga xos narsa, belgi, harakat kabilarning jonsiz predmetga 

ko‘chirilishidan iborat uslubiy qo‘llanish”23, boshqacha aytganda, “jonlantirish 

orqali qiyoslash”dir24. Masalan, imoratlarning qad ko‘tarishi, xatning kelishi, 

shamolning shivirlashi haqida so‘z yuritish personifikasiya natijasidir. Uning olamni 

idrok etishdagi o‘rniga baho berishda katta qadam – dastlabki metaforalar 

 
22 Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 244 с. 
23 Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. – B. 

130. 
24 Mirtojiyev M. Lingvistik metaforalar tasnifi // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1973. №4. – B. 36. 
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yaralishiga ham asos bo‘lganligini e’tirof etish lozim25. Reifikasiya esa (ing. 

reification – predmetlashtirish) biror-bir ideal hodisani moddiy mavjudlik sifatida 

tasavvur etish, mavhum g‘oya va tushunchalarni predmetlashtirishdir26. Shirin hid, 

shirin tashvish, qaynoq xabar, fikr olmoq, g‘oya bermoq kabi mulohazalar inson 

ongidagi reifikasiya natijasi bo‘lib, ular olamni idrok etishni osonlashtiradi, hissiy 

idrok etilmagan mohiyatlarni anglash uchun imkoniyat yaratadi27. Masalan:  

Muhabbat bu – yalt etgan nigoh, 

Va halovat abas degani. 

Muhabbat bu – o‘zingni sevmoq,  

Va o‘zgaga havas degani. 

   (I. Mirzo “Muhabbat” she’ridan) 

Ushbu she’rda shaxsga nisbatan muhabbatni yalt etgan nigohga, halovatga, 

havasga o‘xshatilishida reifikasiya hodisasini kuzatish mumkin. Demak, 

personifikasiya hamda reifikasiya inson kognitiv faoliyati natijalari, ular uchun asos 

esa inson tafakkuridagi qiyoslash-o‘xshatish amaliyotidir. 

Metaforik va metonimik ko‘chimlar, ramziylashtirish jarayonlari leksik 

tabiatga ega va asosan konseptlarni konkretlashtirish tamoyiliga asoslanadi, 

obyektlarning ayrim xususiyatlarini tasvirlaydi: 

Keksalik boshlanib, tanni bemorlik 

Zabtiga oldi-yu, xoru zor qildi. 

Bir zamon yurardim, davlatlik, norlik, 

Ko‘zimga dunyoni endi tor qildi. 

Shogirdlar o‘stirdim joylab jonimga, 

Mahramdek sanadim xonadonimga. 

Oqibat o‘shalar hatto yonimga, 

Kelib o‘tirishdan go‘yo or qildi. 

   (A. Oripov “Imon” she’ridan) 

Ushbu she’riy parchada “tanni zabtiga oldi”, “dunyoni tor qildi”, “joylab 

jonimga” metaforalari, “xonadonim”, “davlatlik”, “norlik” metonimlari, “mahram” 

ramzi orqali sog‘ligidan, davlatidan, yaqinlari mehridan judo bo‘lgan obrazni 

tasvirlashga, “Tashlandiq inson” konseptini konkretlashtirishga ko‘maklashgan. 

Metafora – lirik subyekt  obrazini, kayfiyatini berish, emosional tonallikni 

belgilashning tengsiz vositasidir. Buni Robert Bernsning quyidagi she’ri misolida 

ko‘rsatish mumkin: 

The tender flower that lifts its head elate; 

Helpless must fall before the blasts of Fate: 

Sunk on the earth defaced its lovely form. 

Unless your shelter ward the impending storm 

(Robert Burns “The Rights of Women”) 

 
25 Usmanov F.F. O‘zbek tilidagi o‘xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. F.f.d. diss... avtoreferat. – Toshkent, 2020. 

– B. 13. 
26 https://sociologicheskaya. academic.ru/1005 
27 Микешина Л.А. Эпистемиологическое оправдание гипостазирования и реификации // Вопросы философии. 

2020. http://vphil.ru/index.php?option =com_content&task=view&id=236 
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“The tender flower” – “nozikkina gul” metaforaning yorqin namunasi bo‘lib, u 

obraz yaratishda xizmat qilgan. “Tender” – “nozik”, “mayin”, “helpless” –  “ojiz”, 

sifatlarining satrlar boshida kelishi ayollik belgisini ko‘rsatmoqda. Kontekst asosida 

qiz haqida gap ketganini anglashimiz mumkin. “The blasts of Fate” – “taqdir 

bo‘ronlari” metaforik birikmasi asosida bo‘ron, kuchli shamol yosh qizning taqdiri 

kabi, gul uchun halokatli, xavfli ekanligi namoyon etmoqda. 

Kognitiv lingvistika sohasi vakillarning fikricha, tildagi muntazam metonimiya 

uning konseptual mohiyatining in’ikosidir. J. Lakoff va M. Jonson o‘z ishlarida 

metafora kabi metonimiya ham murakkab kognitiv vosita bo‘lib, uning yordamida 

inson olamni idrok etadi, degan fikrni ilgari surdilar. Metonimik konseptlar nafaqat 

tilni, balki tafakkur, munosabat va harakatni shakllantiradi28. 

J.N. Maslova qayd etishicha, prosessual-nisbiy konsept obyektlarning 

propozisional munosabatlari, ya’ni ularning reallik bilan o‘zaro aloqasini yoxud 

yaqinlik munosabatlarini aks ettirishi asosida shakllanishi bilan farqlanadi. Badiiy 

konsept nafaqat predmetli mohiyat yordamida shakllanadi, balki ular o‘rtasidagi 

munosabatlar xarakterini ham belgilaydi. Konseptuallashgan harakat, bu holatda, 

metaforik ko‘chim asosi vazifasini ham bajaradi29. Qiyoslang: 

Quyosh kul bo‘lib oyning vaslida,  

Zo‘rg‘a ko‘z ochdi bahor faslida  

(X. Hamidov “Aslida”) 

Ushbu she’rda prosessual-nisbiylik bahor faslidagi bulutlarga qoplangan 

quyoshning chiqishi metaforik ko‘chim asosida tasvirlangan. “Kul bo‘lib”, “zo‘rg‘a 

ko‘z ochdi” – bulutlar orasidan bir ko‘rinib, bir ko‘rinmaganligi nazarda tutilmoqda.  

Prosessual-nisbiy konseptlarni ifodalashda metaforik ko‘chim ko‘pincha 

metonimik komponent bilan birga keladi. Masalan, KO’Z konsepti voqelikda va 

inson ongida KIPRIK, QOVOG’, QORAChIG’, KO’Z NURI konseptlari bilan 

metonimik munosabatda bo‘ladi. Ushbu fakt poetik konseptlarning quyidagi 

metaforik tasavvurlarini shakllantirish uchun asosdir:   

Men ham shu el farzandidirman,  

Ko‘z qorasi, dilbandidirman  

(Yu. Muhammad “Alpomishlar yurti bu diyor”) 

Ko‘zlarimning nuri bo‘ldi 

Yo‘lga poyandoz, kel  

(E. Vohidov “Bir qadam”) 

Voqelik konsepti nafaqat ongimizning aqliy yoki ruhiy manbalari birliklarini, 

inson bilimi va tajribasini aks ettiruvchi axborot shaklini ifodalashga xizmat qiladi, 

balki shaxsning matn orqali lisoniy omil – voqelikni  idrok etish faoliyatining 

kognitiv jarayonlarini, ya’ni ruhiy-ijtimoiy munosabat hamda ijtimoiy muhitning 

diskursiv xususiyatlarini tavsiflashga imkon beradi. Poetik matnda voqelikli talqin 

qilishda frazeologik birliklardan keng foydalaniladi. Bu she’rning ekspressivligini, 

hissiyotga ta’sirini kuchaytirishga ko‘maklashadi. Masalan: 

 
28 Lakoff G., Johnson M. Metaphors We live by. – Chicago: The University of Chicago Press, 2003. – Рp. 37. 
29 Маслова Ж.Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира. – М.: Флинта, 2012. – 420 с. 
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Dalalar uyg‘ondi, boychechak undi, 

Zamindan qor ketdi, ko‘ngildan g‘ubor, 

Yarq etgan toleday quyosh ko‘rindi,  

O’lkamda bahordir, o‘lkamda bahor. 

   (E. Vohidov “O’lkamda bahor”)  

She’rda bahor faslining boshlanishi daraxtlarning uyg‘onishi, boychechak 

chiqishi, qor ketishi, ko‘ngil yorishi, quyosh ko‘rinishi kabi voqeliklar bilan 

tasvirlangan. 

Ingliz tili she’riyatidan ham voqelik konseptiga misol: 

Spring, the sweet spring, is the year’s pleasant king, 

Then blooms each thing then maids dance in a ring; 

Cold doth not string, the pretty birds do sing - 

Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!  

(Thomas Nashe “Song”) 

Mazkur she’rda “blooms each thing”, “maids dance in a ring”, “Cold doth not 

string”, “pretty birds do sing” kabi voqeliklar guvohi bo‘lishimiz mumkin. 

Voqea-hodisalarga asoslangan poetik konsept murakkab ko‘pkomponentli 

tasavvurlar asosida shakllanadi va uning ifodasi bitta leksik birlik yoki jumla bilan 

cheklanmaydi. Voqelik konsepti ssenariy shakliga ega va vaziyatning 

umumlashtirilgan tasviri bilan belgilangan voqelik yadrosi bilan ajralib turadi: 

Ey ohu izdoshi, asrlar siri, 

Ey dil mehrobida yangragan oyat, 

Baxt so‘zin izlardim ming yildan beri, 

Sening ko‘zlaringda topdim nihoyat! 

    (X. Hamidov “Nihoyat”) 

Ushbu she’riy parchada voqelik konsepti KO‘Z va BAXT konseptlarining 

o‘zaro ta’siri asosida shakllangan. KO‘Z konsepti “ohu”, “asr siri”, “dil mehrobi” 

kabi metaforik ko‘chimlar yordamida ifodalangan. Voqelik jarayoni muallifning 

BAXTni izlab KO‘Zda topgani bilan tasvirlangan. Ya’ni BAXT bu KO‘Z. 

Dissertasiyaning “Poetik matnni tarjima tilida qayta yaratish 

muammolariga konseptual yondashuv” deb nomlangan to‘rtinchi bobida poetik 

matnlar tarjimasi jarayonida pragmatik mazmunni, muallif idiostilini qayta yaratish, 

shuningdek, poetik matn tarjimasi jarayonida konseptual maydonni belgilash 

muammosi o‘rganilgan.  

 She’riy asarlarni nasriy ijoddan farqlab turadigan o‘ziga xos xususiyatlari 

tarjima jarayoniga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Har qanday she’riy asarni qo‘lga 

olishingiz bilan dastlab ko‘zga tashlanadigan narsa uning zohiriy tomoni bo‘lib, bu 

hali mazmun bilan tanishmay turib, nazmni nasrdan farqlash imkonini beradi. 

Zohiriy tomon – she’riy asarning ma’lum tartibdagi shakli: o‘lchovi, bandlanishi, 

qofiyasidir. Zohiriy fazilatlar she’riy asarning mazmunni ifoda qilish uslubiga (ifoda 

siqiqligi, timsoliy uslubiy vositalarning ishlatilishi, o‘ziga xos sintaksis), ya’ni uning 
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botiniy tomoniga, chuqur tahlillardan keyin yuzaga chiqadigan tomoniga ta’sir 

qiladi30. 

L.G. Babenko, Yu.V. Kazarin badiiy matnni konseptual tahlil qilish algoritmini 

taklif etishadi31. Ushbu algoritm bo‘yicha Robert Byornsning “A Red, Red Rose” 

she’rini tahlilga tortamiz.  

O my Love is like a red, red rose 

That’s newly sprung in June; 

O my Love is like the melody 

That’s sweetly played in tune. 

So fair art thou, my bonnie lass, 

So deep in love am I; 

And I will love thee still, my dear, 

Till a’ the seas gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 

And the rocks melt wi’ the sun; 

I will love thee still, my dear, 

While the sands o‘ life shall run. 

And fare thee weel, my only love! 

And fare thee weel awhile! 

And I will come again, my love, 

Though it were ten thousand mile. 

Odatda sarlavha matnning asosiy konseptini ko‘rsatib turishi mumkin. Masalan 

“Do‘st”, “Ona”, “Muhabbat” kabi sarlavhalarda konsept ochiq va aniq ko‘rsatiladi. 

Biroq, ushbu she’rdagi sarlavha o‘quvchiga turli xil tasavvurlarni hosil qilishi 

mumkin. “Red Rose” so‘zi ingliz tilidagi manbalarda quyidagi ma’no va 

mazmunlarni bildiradi:  

– o‘simlik, ra’nodoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik yog‘ochli gulli o‘simlik 

yoki uning guli; 

– muhabbat va ehtiros ramzi. Manbalarda quyidagicha ta’rif beriladi:  Long a 

symbol of love and passion, the ancient Greeks and Romans associated roses with 

Aphrodite and Venus, goddess of love. Long a symbol of love and passion, the 

ancient Greeks and Romans associated roses with Aphrodite and Venus, goddess of 

love. Each color offers a distinct meaning: red, the lover’s rose, signifies enduring 

passion32;   

– eramizning uchinchi asrida xristianlarda Bibi Maryamning ramzi bo‘lgan. In 

Christianity, the red rose became the symbol of the Virgin Mary dating back to the 

third century AD. At that time, Saint Ambrose believed the Garden of Eden was full 

of thornless roses, which gained their thorns after the fall and symbolized Original 

Sin. Because of this, the Virgin Mary is often referred to as the “rose without thorns.” 

 
30 Bakayeva  M.K. Ingliz va Amerika adabiyotidan o‘zbek tiliga she’riy tarjima va qiyosiy she’rshunoslik muammolari 

(XX asr tarjimachiligi misolida).  – T.: Fan, 2015. – B. 78. 
31 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; 

Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 496 с. 
32 https://www.teleflora.com/meaning-of-flowers/rose 
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Further down the line, during the Victorian Era, red roses were commonly used to 

send messages of love due to romantic gestures and shows of affection being 

basically banned33; 

– to‘y guldastasi sifatda qizil atirgul minnatdorchilik va hurmatni bildiradi. 

When used in a wedding bouquet, red roses are a token of appreciation and true 

respect. A dark red rose can convey the message that you are ready for commitment 

and represents passion34; 

– romantika, sevgi, go‘zallikdan tashqari, jasoratni bildiradi. The red rose 

symbolizes romance, love, beauty, and courage. A red rosebud signifies beauty and 

purity. A thornless red rose means love at first sight35; 

– 15-asrda Britaniyada Tyudor monarxiyasinning ramzi bo‘lgan: The red rose 

has specific historical significance in Britain as it was the symbol of the Tudor 

monarchy formed during the fifteenth century. Houses Lancaster and York were 

locked in a bitter rivalry for the throne with the subsequent fighting and civil war 

called the War of the Roses. This was resolved when Lancastrian Henry Tudor VII 

defeated then King Richard III at Bosworth Field and married Elizabeth of York, 

bringing together the two families, creating social stability and merging the symbols 

of their houses: a red and white rose36. 

Shuni ta’kidlash joizki, mazkur she’rda ekspressivlik yuqori darajada 

ifodalangan. Unda takror, kuchaytirish, o‘xshatish, metafora, bo‘rttirish kabilardan 

unumli foydalanilgan.  

She’rning konseptual maydonini tavsiflashda konseptning atributlari, 

predikatlari, obrazli uyushmalari aniqlanadi. Atribut yoki proyeksion xaritalashning 

vazifasi ikki qiyoslanayotgan obyektlar o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlashdan 

iborat. Mazkur she’rda shoir o‘z sevgilisini tasvirlaydi, uni yozda endi ochilgan qip-

qizil atirgulga, mayin musiqaga o‘xshatadi:  

O my Love is like a red, red rose 

That’s newly sprung in June; 

O my Love is like the melody 

That’s sweetly played in tune. 

Ushbu satrlar sarlavha mazmunini ko‘rsatib bermoqda, ya’ni qizil atirgul 

yorning husni-jamolini tasvirlash uchun ishlatilgan.  “A Red, Red Rose” – go‘zallik 

ramzi bo‘lib kelmoqda.  

Shoir sevgilisini shunday tasvirlaydi: My Love - a red, red rose, melody, fair 

art, bonnie lass, dear. U sevgilisiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri (thee) murojaat etmoqda. 

“Men”ing (shoirning) muhabbati shunchalik kuchliki, u uni abadiy, mangu sevishini 

ta’kidlaydi: 

And I will love thee still, my dear, 

Till a’ the seas gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 

 
33 https://thursd.com/articles/the-meaning-of-red-roses 
34 https://thursd.com/articles/the-meaning-of-red-roses 
35 https://harlowgardens.com/symbolism-and-meaning-of-roses/ 
36 https://www.trulawn.co.uk/news/rose-is-a-rose-is-a-rose 
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And the rocks melt wi’ the sun; 

I will love thee still, my dear, 

While the sands o‘ life shall run. 

Uning muhabbati – dengizda suv qolmaguncha, quyosh qoyalarni eritguncha, 

yerda tuproq qolmaguncha.  

So‘nggi satrlarda shoir o‘z sevgilisini uni biroz kutishga chorlaydi, manzil 

qanchalik uzoq bo‘lmasin, u tezda qaytib kelishini aytadi: 

And fare thee weel, my only love! 

And fare thee weel awhile! 

And I will come again, my love, 

Though it were ten thousand mile. 

She’rning kognitiv xaritasi quyidagicha:  

Sevgilisi tasviri – kuchli muhabbat – vaqtinchalik vidolashuv  

Tadqiqotchilar poetik matn tarjimasining bir nechta turlarini ajratadilar, lekin 

har bir yondashuv ma’lum turdagi kamchiliklarga ega bo‘lib, tarjimon u yoki bu 

she’riy elementga e’tiborni ko‘proq qaratib, qolganlariga ziyon yetkazishi mumkin. 

Poetik nutq ifoda shaklining o‘ziga xos turi hisoblanib, undagi mazmun, shakl, 

qofiya, ohang o‘zgacha estetik va emosional ta’sir o‘tkazishga qodir. U oddiy 

og‘zaki nutqdan farqli o‘laroq,  erkinlikdan yiroq. 

Freym nazariyasi doirasida biz pressupozisiya tushunchasiga ham murojaat 

qilamiz. Presuppozisiya (taxmin) tushunchasi bitta bayonotga o‘xshash jumlalar 

(matnning bir qismi sifatida) mavjudligini anglashdir. Biroq, chuqurroq tahlil bir 

vaqtning o‘zida bir nechta axborot mavjudligini ko‘rsatadi. Presuppozisiya – bu 

talqin qilingan jumla doirasida qabul qilingan xabardir. Gapda 

presuppozisiyalarning mavjudligi adresat tomonidan jumlani noto‘g‘ri talqin 

qilishiga sabab bo‘ladigan omillardan biridir. Semantik tahlil yordamida jumladagi 

presuppozisiyani aniqlash mumkin. Presuppozisiya hodisasi poetik matnda juda 

ko‘p uchraydi. Masalan,  

What is this life if full of care, 

We have no time to stand and stare. 

    (H.W. Davies “Leisure”) 

1-pressupozisiya:  

Agar g‘amxo‘rlik bilan to‘la bo‘lsa, bu hayot nima, 

Bizda turishga va qarashga vaqtimiz yo‘q.  

2-pressupozisiya: 

Bu qanday hayot agar tashvishga to‘la bo‘lsa, 

Turib qarashga bizda vaqt yo‘q. 

3-pressupozisiya: 

Tik turib tikilishga vaqtimiz yo‘q, 

Qanday hayot ekanki, g‘amga to‘la, 

Umuman olganda, asliyat matnidagi ushbu baytga o‘ndan ortiq pressupozisiya 

tarjimasini hosil qilish mumkin. Biroq, mukammal tarjimaning asosiy maqsadi 
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ma’no va pragmatik ta’sirni saqlashdir. Demak, mukammal poetik tarjima uchun 

tarjimondan eng muqobil pressupozisiyani tanlash talab qilinadi.  

Tarjimon D. Sultanova uni quyidagicha talqin qiladi: 

U qanday hayot bo‘lar, gar u tashvishga to‘lsa, 

Unda hech tinim bo‘lmas, unda hech bo‘sh vaqt bo‘lmas. 

Keltirilgan tarjimada ma’no saqlangan, biroq bo‘g‘inlar sonining ko‘payishi va 

takror ishlatilishi natijasida pragmatik ta’sir kuchaytirilgan. “Life full of care” – 

“tashqishga to‘la hayot” freymi to‘g‘ri talqin qilingan.  

Ma’lum bir kontekstda freymni talqin qilishda xatolarga olib keladigan eng 

keng tarqalgan holatlar: 1) slotni freym sifatida noto‘g‘ri idrok etish yoki aksincha; 

2) so‘zlarni noto‘g‘ri ravishda freym sifatida qabul; 3) bir nechta 

pressupozisiyalarning mavjudligi. 

Hozirgi kunda tarjima nazariyasi nisbatan rivojlangan bo‘lsa-da, unda 

rasmiyatchilikka eng kam javob beradigan badiiy tarjima masalalari kamroq 

o‘rganilgan. Asosiy qiyinchilik sifatida ko‘pchilik tadqiqotchilar badiiy tarjimaning 

ikki xususiyatini ta’kidlashadi, bu bir tomondan, tarjimaning ikkilamchi, 

takrorlanadigan tabiati bilan, boshqa tomondan estetik va hissiy ta’sir qobiliyatiga 

ega bo‘lgan matn yaratish zarurati bilan bog‘liq. 

Tarjimaning umumiy nazariyasi doirasida badiiy matn tarjimasining quyidagi 

asosiy muammolari hal qilindi: 

1) matnning asosiy mazmuni tarjimasi; 

2) tarjima intellektual ijodiy faoliyat, tarjimonning shaxsiyati sifatida; 

3) tarjima birligini tanlash; 

4) badiiy asar tarjimasini baholashning asosiy mezonlari; 

5) asliyat mavzusining mantiqiy tarkibi, uslubi, obrazli jihatlari va etnomadaniy 

o‘ziga xosligini qayta yaratish. 

XULOSA 

1. Konseptual maydon dinamiklik, ochiqlik va moslashuvchanlik bilan ajralib 

turadi, u yangi elementlarning kirib borishi uchun ochiqdir. Konseptual maydonning 

dinamikasi va ochiqligi uning o‘zini o‘zi tashkil etish, mavhum fikrlashni 

rivojlantirish, jamiyatdagi tarixiy o‘zgarishlarni birlashtirish va atrof-olam 

obyektlarining yangi belgilarini kashf etish qobiliyati bilan bog‘liq. Konseptual 

maydonning moslashuvchanligi leksik ma’noning harakatchanligi bilan bog‘liq 

bo‘lib, ular turli xil uyushmalarga osongina “javob beradi”, ularni aks ettiradi va 

muloqot jarayoniga kiritadi. 

2. Konseptual maydon konseptning dolzarb mazmunini taqdim etish, qiyosiy 

tahlilini o‘tkazish, ularning kesishish nuqtalarini, shuningdek, barcha turdagi 

ma’nolarni taqdim etish imkonini beradigan leksikografik, psixolingvistik, 

kommunikativ, qiymat-mazmunli va konnotativ mikromaydonlardan iborat. 

3. Konsept mazmunini maydon tuzilishi shaklida aks ettirish badiiy asarlarda 

maydon sifatida ifodalangan konseptosferani modellashtirish uchun imkoniyat 

yaratadi, bu konseptning nutqiy ifodasida badiiy matnning ahamiyatini aniqlashga 
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imkon beradi. Olamning badiiy manzarasi murakkab tarkibli, ko‘p jihatlardan iborat 

bo‘lib, ba’zan lisoniy ifoda bilan tafovutga ega bo‘ladi. Yozuvchining olam 

manzarasi tasviri xususiyatlari uning asosini qanday majoziy-mantiqiy mental 

majmualar tashkil etishi va ularning ma’lum badiiy matnlarda ifodalanishi bilan 

bevosita bog‘liqdir.  

4. Badiiy konsept muallif tafakkurida uning hayotiy tajribalari, ko‘nikmalari va 

hissiyotlari asosida shakllanadi. Shu asnoda, u badiiy kontekstga joylashtirilib, 

muallif va o‘quvchi ushbu konseptni tushunishining to‘qnashuvi asosida diskursiv 

vazifani bajaradi. Bunday o‘zaro ta’sir natijasida o‘quvchining ushbu konsept 

idrokida yangi assosiasiyalar hosil bo‘ladi.  

5. Konseptlar milliy, individual-muallifiy, badiiy kabi  ko‘rinishda shakllanishi 

qayd etilgan. Badiiy konsept – bu  muallif badiiy matni konseptosferasining tarkibiy 

qismi bo‘lib, muallif tomonidan yaratilgan asarning syujetini shakllantirishda 

kognitiv-pragmatik ahamiyatga ega bo‘lgan va jamoa ongida aks etgan mental belgi 

va hodisadir. 

6. Hozirgi vaqtda matnni lisoniy tahlil qilishda konseptual tahlil samarali 

hisoblanadi, chunki u mazmunni aniqroq o‘rganish imkoniyatlarini sezilarli darajada 

oshiradi. Badiiy matnning konseptuallashtirilgan domenini aniqlash usuli uning 

tarkibiy qismlarini muayyan mavzuni yoki mikro mavzuni yoritib beradigan til 

birliklarining yig‘indisidan ma’no jihatdan ajratishga asoslangan. 

7. Olamning poetik manzarasida poetik konseptlar ajratiladi. Ular badiiy 

konseptlar kabi nutqiy tafakkur shakllari bilan aloqada bo‘lib, madaniyatning obrazli 

hamda mental makoniga yo‘naltirilganligi kuzatiladi, e’tibor konsept tuzilishining 

ma’no yoki semantik bo‘lagiga qaratiladi. Poetik konseptlar, shuningdek, insonning 

kognitiv, hissiy va estetik jihatdan tajribasi natijasi bo‘lgan tizimni tashkil qiladi. 

Ikkilamchi tabiati tufayli, ushbu konseptlar she’riy matnning turli darajalarida 

ifodalanadi va lisoniy ifodaning turli bosqichlari bilan o‘zaro bog‘liq tuzilishga ega. 

8. Poetik konsept lingvofonetik, predmetli badiiy, konseptual, assosiativ, 

obrazli, ramziy, mifologik, qiymat-baholovchi komponentlarning mavjudligi bilan 

tavsiflanadi. Ushbu komponentlar valentlik deb hisoblanadi. Konseptual valentliklar 

o‘zaro ta’sirning tabiatiga ta’sir qiladi, shuning uchun ular konseptning tarkibiy 

qismlari sifatida ajralib turadi. Voqea-hodisalarga asoslangan poetik konsept 

murakkab ko‘pkomponentli tasavvurlar asosida shakllanadi va uning ifodasi bitta 

leksik birlik yoki jumla bilan cheklanmaydi. Voqelik konsepti ssenariy shakliga ega 

va vaziyatning umumlashtirilgan tasviri bilan belgilangan voqelik yadrosi bilan 

ajralib turadi. 

9. Taassurot konsepti matnda ifodalangan boshqa konseptlarning o‘zaro ta’siri 

natijasida paydo bo‘ladi, bu so‘zlardan kelib chiqqan obrazlar, tasvirlar, hissiyotlar, 

shaxsning tasavvuridan iborat murakkab geshtaltni hosil qiladi. Taassurot konsepti 

poetik matnni idrok etish natijasida hosil bo‘lgan obrazlar, taassurotlar va ma’nolar 

to‘plamini qamrab oladi. Matnda ifodalangan individual konseptlar o‘zlarining 

illokutiv maqsadlarini ushbu konsept turiga murojaat qilish orqali amalga 

oshiradilar. 
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10. Poetik matnlar tarjimasi jarayonida uchraydigan muammolarni shartli 

ravishda, ikki guruhga ajratish mumkin: ushbu muammolarning birinchi guruhi 

poetik tafakkurning milliy va individual (muallifga xos) xususiyatlari bilan bog‘liq 

bo‘lsa, ikkinchi guruhdagilari esa, til tizimi va har bir xalqning an’analariga 

asoslangan she’riy shakllar ta’sirida yuzaga keladi. 

11. Poetik matn tarkibidagi fonik vositalarning pragmatik ta’sir o‘tkazish 

xusisiyatini inobatga olgan holda tarjima tilida ham aynan ushbu ta’sirni beruvchi 

ohangdorlikni qayta yaratish talab etiladi. To‘g‘ri, asliyatdagi barcha xususiyatlarni 

tarjima tilida saqlab bo‘lmaydi. Biroq poetik matn ifodasida estetik-emosional ta’sir, 

avvalo lingvofonetik vositalar orqali berilishini unutmaslik lozim. Tarjima 

adekvatligi, asosan, matnning pragmatik muqobillashuvi asosida hosil bo‘ladi.  

12. Har bir madaniyat she’riy matnnining o‘ziga xos badiiy, poetik bo‘yoqdor 

so‘zlari mavjud bo‘lib, ularning ishlatilishi natijasida she’riy matn boshqa formal 

tizimlardan ajralib turadi. Ayniqsa, ingliz she’riyatida uslubiy neytral so‘zlarga 

nisbatan uslubiy bo‘yoqdor so‘zlar ko‘proq ishlatiladi. 

13. Tarjimada muvofiq uslub kalitini topish asarning yozilish uslubi bilan 

g‘oyasi hamda muallif dunyoqarashi o‘rtasidagi bog‘lanishni to‘g‘ri belgilash, 

marom, ohang, sintaktik tarz va obrazlar silsilasiga xos xususiyatlarni  to‘g‘ri talqin 

qila bilishga bog‘liq. Biror asarni tarjima qilishda maqbul uslub kaliti topilmas ekan, 

tarjima asl nusxaga ekvivalentlik holatida bo‘la olmaydi. Uslubiy moslashtirish 

tamoyili tarjimaning umumiy konsepsiyasi bilan uzviy bog‘liq. 

14. Tarjima jarayonida ikkita konseptual tizim – asliyat matni muallifi va 

tarjimon o‘zaro munosabatga kirishadi, shuning uchun konseptual tahlildan 

foydalanish bunday o‘zaro ta’sir darajasini aniqlashga yoki badiiy asar konseptual 

maydoni tarjimada qay darajada yetkazilganligini aniqlashga imkon beradi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/04.06.2021.Fil.72.03  

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ  

БУХАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ХАЛИМОВА ФИРУЗА РУСТАМОВНА 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И ЕГО 

ВОССОЗДАНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И 

УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

10.00.06 - Сравнительное литературоведение, сопоставительное языкознание и 

переводоведение  

 

 

 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

 диссертации на соискание учёной степени доктора  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (DSc)  

Бухара – 2024 





35 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой 

лингвистике уделяется особое внимание вопросам обоснования языкового 

выражения национальной, языковой, художественной картины мира, 

культуры, обычаев, традиций различных национальностей с концептуальной 

точки зрения. В частности, изучение художественного текста в рамках 

концептуального поля позволяет исследовать комплексную актуализацию 

содержания и системы в качестве индивидуального отражения авторского 

мышления. В ходе изучения художественных произведений, являющихся 

образцом авторского творчества, в качестве концептуального поля, особую 

значимость имеет создание представления об их индивидуальных взглядах, 

национальном менталитете, мышлении, эмоциях, и передача языковой 

картины мира, культуры, национального менталитета из поколения в 

поколение.   

В настоящее время в мировом языкознании изучение самой сложной 

системы ментального формирования художественного текста ещё более 

интенсифицировала исследования в сфере прагматики, когнитологии, 

философии, психологии и лингвокультурологии. Одним из эффективных 

способов систематизации и характеристики языковых средств, выражаемых в 

концептах, является их отображение в виде поля, формируемого в плане 

содержания, а также изучение мышления, семантического потенциала 

языковой личности, поскольку лингвисты интересуются языковой 

актуализацией знаний, их стандартами в человеческом сознании, то есть, 

способами поиска в памяти слова, полностью соответствующего пониманию 

действительности, воспринимаемой лицом, и его идеям. 

В настоящее время большую значимость имеет преподавание и 

исследование языка, являющегося средством и двигателем межкультурной 

коммуникации в ходе реформ, осуществляемых в нашей стране. Президент 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, говоря о значимости формирования 

совершенной интеллектуально развитой личности в качестве основного 

духовно-нравственного фактора, отметил: «Сегодня постепенно растёт 

безжалостная конкуренция в международном масштабе. В таких сложных 

условиях мы должны вести непрерывную работу по широкому внедрению 

достижений современной науки и инноваций» 1. Поскольку такой вопрос 

сейчас становится решающим фактором повышения благосостояния страны, 

стабильного развития всех сфер жизни государства и общества, создания 

светлого будущего нашей Родины. Всё более актуальным становится 

исследование поэтических текстов, воплощающих в себе узбекские 

национальные ценности, духовность, культуру, а также изучение проблем их 

перевода. В число приоритетных задач гуманитарного образования входит 

подготовка высококвалифицированных переводчиков нового поколения, 

 
1Мирзиёев Ш.М. Конституция- прочная основа нашей свободной и благополучной жизни и дальнейшего 

развития нашей страны. – Т.: “Ўзбекистон”, 2018. – С. 24. 
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осведомлённых о научных достижениях, способных гармонично переводить 

произведения узбекских авторов на другие языки. 

Настоящее диссертационное исследование в определённой степени 

служит реализации задач, установленных указами Президента Республики 

Узбекистан №УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана» от 28 января 

2022 года, №УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего 

образования Республики Узбекистан до 2030-года» от 8 октября 2019 года, 

№УП-5850 «О мерах по кардинальному повышению статуса и авторитета 

узбекского языка в качестве государственного языка» от 21 октября 2019 года, 

постановлениями Президента Республики Узбекистан №ПП-2909 «О мерах по 

дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 

года, №ПП-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества 

образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их 

активного участия в широкомасштабных реформах, осуществляемых в 

стране» от 5 июня 2018 года, №ПП-5117 «О мерах по поднятию деятельности 

по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан на 

качественно новый уровень» от 19 мая 2021 года и рядом других нормативно-

правовых актов. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнено в соответствии с 

приоритетным направлением развития науки и технологий республики I. 

«Формирование системы инновационных идей и пути их реализации в 

социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-

просветительском развитии информационного общества и демократического 

государства». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2. 

Научные изыскания по вопросам вербализации концепта в рамках 

художественного текста, типологии ментальных единиц и актуализации 

концептуального поля велись в ведущих научных центрах и высших 

образовательных учреждениях, в том числе Cambridge University 

(Великобритания), Mannheim Institut für deutsche Sprache (Германия), Los 

Angeles Community College, University of Chicago, University of Kentucky 

(США), Московском государственном лингвистическом университете, 

Пермском государственном национальном исследовательском университете, 

Челябинском государственном университете, Российском государственном 

педагогическом университете имени А.И. Герцена, Белгородском 

государственном национальном исследовательском университете, 

Волгоградском государственном педагогическом университете, Тюменском 

государственном университете, Национальном университете Казахстана, а 

также Национальном университете Узбекистана, Ташкентском 

 
2 Сведения взяты с веб-сайтов университетов: https://www.cam.ac.uk/, https://www.ids-mannheim.de/, 

https://www.laccd.edu/, https://www.uchicago.edu/, https://www.uky.edu/, https://www.linguanet.ru/, 

https://pstu.ru/, https://www.csu.ru/, https://www.herzen.spb.ru/, https://bsuedu.ru/bsu/, https://vspu.ru/, 

http://www.utmn.ru/, https://www.vsu.ru/, https://www.kaznu.kz/ru, https://nuu.uz/, https://tsuos.uz/, 

https://tsuull.uz/, https://buxdu.uz/, https://uzswlu.uz/, https://samdchti.uz/ru.  

https://www.cam.ac.uk/
https://www.ids-mannheim.de/
https://www.laccd.edu/
https://www.uchicago.edu/
https://www.uky.edu/
https://www.linguanet.ru/
https://pstu.ru/
https://www.csu.ru/
https://www.herzen.spb.ru/
https://bsuedu.ru/bsu/
https://vspu.ru/
http://www.utmn.ru/
https://www.vsu.ru/
https://www.kaznu.kz/ru
https://nuu.uz/
https://tsuos.uz/
https://tsuull.uz/
https://buxdu.uz/
https://uzswlu.uz/
https://samdchti.uz/ru


37 

государственном университете востоковедения, Ташкентском 

государственном университете узбекского языка и литературы, 

Самаркандском государственном институте иностранных языков. 

В мировой лингвистике ведётся ряд исследований по лингвокультурным 

и когнитивным аспектам художественного концепта, а также по проблемам их 

передачи в переводе. В том числе, выполнен ряд работ по вопросам 

когнитивного моделирования и классификации концептуальной сферы 

художественного текста (Los Angeles Community College, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, 

Воронежский государственный университет, Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена, Национальный университет 

Узбекистана, Узбекский государственный университет мировых языков, 

Самаркандский государственный институт иностранных языков), 

лингвокультурным аспектам концепта (Волгоградский государственный 

педагогический университет), роли фразеологических единиц при 

формировании концептуальной картины мира, а также употребления 

метафорических концептов в художественном тексте (University of Kentucky, 

University of Chicago, Тюменский государственный университет, 

Воронежский государственный университет), понятии концептуального поля 

в современном языкознании (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Московский государственный 

лингвистический университет), проблемам передачи концептов в переводе 

(Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Московский государственный лингвистический университет, Национальный 

университет Узбекистана). 

 Степень изученности проблемы. Вопросы лингвокультурной, 

когнитивной, психолингвистической актуализации художественного 

концепта довольно подробно изучены в мировом языкознании3, а также 

отечественными исследователями4. Однако актуализации концепта в качестве 

 
3 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1993. №1. – С. 4-10;  Попова 

З.Д., Стернин И. А. Понятие "концепт" в лингвистических иссле¬дованиях. – Воронеж, 1999. – 30 с.; 

Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта: Теоретическое ис-следование. – Волгоград: Перемена, 

2003. – 96 с; Огнева Е.А. Когнитивное моделирование концептосферы художественного текста. 2-е изд. 

дополн. − М.: Эдитус, 2013. − 282 с.; Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: От теории 

словесности к структуре текста: Антология. – М.: Academia, 1997. – С. 267-279; Бабушкин А.П. Типы 

концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 103 с.; 

Воркачев С.Г. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 24. – М., 2003а. – С. 

5-12; Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка. – Новгород, 2001. – 110 с.; Карасик 

В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: «Перемена», 2002б. – 477с.; Слышкин Г.Г. 

Лингвокультурный концепт как системное образование // Вестник ВГУ, Серия «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». – Волгоград: Изд-во ВГУ, 2004. № 1. – С. 29-34; Арутюнова Н.Д. Истина: 

фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 21-30; Тарасова 

И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале поэзии Г. Иванова и И. Анненского). 

Дисс… док. фил. наук. – Саратов, 2004. – 392 с.; Миллер Л.В. Художественный концепт как смысловая и 

эстетическая категория // Мир русского слова. – 2000. № 4. – С. 39-45; Маслова В.А. Когнитивная 

лингвистика. – М: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.; Маслова Ж.Н. Когнитивная концепция поэтической картины 

мира. – М.: Флинта, 2012. – 420 с. 
4 Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.; Ашурова Д.У. Развитие когнитивной 

лингвистики в Узбекистане // Хорижий филология. – Самарқанд: СамГИИЯ, 2016. № 3. – С. 54-58.; Ashurova 

D.U., Galieva M.R. Cognitive linguistics. – T.: Vneshinvestprom, 2018. – 160 p.; Худойберганова Д. Матннинг 
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поля уделялось меньше внимания. Концептуальное поле является самой 

малоизученной областью лингвистических исследований5. 

Проблема художественного перевода становилась объектом 

исследования ряда иностранных и отечественных учёных6. Однако в 

узбекском языкознании практически отсутствуют работы, посвящённые 

структуре поэтического текста в качестве концептуального поля, 

сравнительному анализу, а также его воссозданию при переводе. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках темы “Когнитивное, 

прагматическое и социолингвистическое исследование дискурса” плана 

научно-исследовательской работы Самаркандского государственного 

института иностранных языков. 

Цель исследования – рассмотрение семантико-стилистических, 

когнитивных, культурных аспектов языковой актуализации концептуального 

поля в современных поэтических текстах на узбекском и английском языках, 

а также анализ его воссоздания на языке перевода. 

Задачи исследования:  

теоретическое исследование подходов, обосновывающих сущность 

концептуального поля в когнитивной лингвистике, и выражение отношения к 

 
антропоцентрик тадқиқи. – Т.: “Фан”, 2013. – 135 б.; Юсупов Ў.Қ. Маъно, тушунча, концепт ва 

лингвокультурема атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида: Илмий 

амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011. – Б. 49; Эгамова М.Х. Когнитивная специфика 

репрезентации концептуальных представлений «долг/совесть» в художественном тексте и в процессе 

перевода. Дисс… д.ф.ф.н., PhD.  – Самарканд, 2021. – 163 с. 
5 Адмони В.Г. Полевая природа частей речи (на материале языков различных типов) // Вопросы теории частей 

речи на материале языков различных типов. – Ленинград: Наука, 1968. – С. 98-106; Баженова Е.А., Шенкман 

В.И. Номинативное поле концепта «Школа» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2013. № 4 (24). – С. 91–97; Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в 

современном немецком языке. – Москва: Просвещение, 1969. – 184 с.; Уфимцева А.А. Теории 

«семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка // Вопросы 

теории языка в современной зарубежной лингвистике. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 30-68; Щур Г.С. 

Теория поля в лингвистике. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. – 264 с.; Мирзаев И.К. Проблемы 

передачи слов, обозначающих реалии французской жизни, на узбекский язык. Дисс... канд.фил.наук. – 

Ленинград, 1974. – 194 с. 
6 Комиссаров В.Н. Когнитивные аспекты перевода // Перевод и лингвистика текста. – М., 2004. – С. 20-31; 

Швейцер А.Д. Теория перевода. – М.: Высшая школа, 1988. – 315 с.; Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы 

общей и частной теории перевода. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.; Бреева Л.В., Бутенко А.А. 

Лексико-стилистические трансформации при переводе. – М.: 1999. – 240 с.; Воскобойник Г.Д. Когнитивный 

диссонанс как проблема теории и практики перевода: Основные концептуальные положения. – Иркутск: Изд-

во Иркут. ун-та, 2002. – 31 с.; Гачечиладзе Г.Р. Стихосложение и поэтический перевод / Поэтика перевода: 

Сборник. – М.: Радуга, 1988. – С 88-93; Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы 

и вариативность. – М., 1999. – 374 с.; Саломов Ғ.  Таржима назарияси асослари. – Т., 1983. – 69 б.; Саломов Ғ. 

Таржима ташвишлари. – Т., 1983. – 163 б.; Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Т.: Фан, 2005. – 352 б.; 

Джусупов Н.М. Когнитивно-стилистические основы выдвижения в англоязычном художественном тексте. 

Дисс... док. фил. наук. – Ташкент, 2020. – 330 с.; Бакаева М.К. Англия, АҚШ адабиётидан ўзбек тилига шеърий 

таржима ва қиёсий шеършунослик муаммолари. Ф.ф.д.  ...дис. –Т., 2004. – 317 б.; Галеева Н.Л. Параметры 

художественного текста и перевод. – Тверь, 1999. – 154 с.; Габровский Н.К. Теория перевода. – М.: МГУ, 2004. 

– 544 с.; Огнева Е.А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов переводческого кода. 

Монография. 2-е изд, доп. – Москва: Эдитус, 2012. – 234 с.; Шарипов Ж. Бадиий таржималар ва моҳир 

таржимонлар. – Т., 1972. – Б. 134-136; Арустамян Я.Ю. Бадиий таржиманинг когнитив-прагматик асослари. 

Филол. фан . докт. (DSc)... дисс. автореферати. – Т., 2022. – 79 б.  
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ним; 

определение семантико-стилистической роли языковых средств, 

актуализирующих концептуальное поле; 

выделение факторов, образующих авторский идиостиль в рамках 

концептуального поля, и определение их статуса; 

разработка способов определения взаимоотношений единиц, 

составляющих концептуальное поле поэтического текста; 

предложение рекомендаций по различению причин проблем 

концептуального подхода при переводе поэтического текста и поиску их 

решения. 

Объект исследования – узбекские и английские поэтические тексты с 

целью выявления ассоциативных принципов и когнитивных моделей, 

обеспечивающих полевую структуру художественного концепта. 

Предмет исследования – лингвокультурные, когнитивные факторы 

актуализации концептуального поля в поэтическом тексте на узбекском и 

английском языке и его предоставления на языке перевода. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы общие и 

специальные методы языкового анализа, в частности, метод описательного, 

компонентного анализа, когнитивного моделирования, концептуального и 

фреймового анализа, а также сравнительно-сопоставительного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обоснованы теоретические основы реализации понятийного поля, 

позволяющих представить актуальное содержание концепта, представлено 

точки их пересечения, а также лексикографические, психолингвистические, 

коммуникативные, ценностно-значимые и коннотативные значения; 

доказано, что художественный концепт формируется в мышлении автора 

на основе его жизненного опыта, навыков и чувств, передается в 

художественный контекст и выполняет дискурсивную функцию на основе 

восприятия читателем, а в результате такого взаимодействия образуются 

новые ассоциации в восприятии читателем данной концепции; 

определена, что художественный концепт является составной частью 

концептосферы авторского художественного текста и основана на том факте, 

что автор-это ментальный персонаж и явление, имеющее познавательно-

прагматическое значение при создании сюжета произведения и отражающееся 

в коллективном сознании; 

аргументирована, что поэтические концепции основаны на том факте, что 

они образуют систему, которая является результатом познавательного, 

эмоционального и эстетически значимого опыта человека, выражаются на 

разных уровнях поэтического текста из-за своей вторичной природы и имеют 

структуру, взаимосвязанную с различными уровнями языкового выражения; 

выявлены проблемы, с которыми сталкиваются поэтические тексты в 

процессе перевода, условно делятся на две группы, первая группа которых 

связана с национальными и индивидуальными (присущими автору) 

особенностями поэтического мышления, а вторая группа, как было доказано, 
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возникает под влиянием языковой системы и поэтических форм, основанных 

на традициях каждого народа. 

Практические результаты исследования:  

установлена перспектива применения методики анализа 

лингвокультурных связей и когнитивно-дискурсивных отношений в рамках 

филологического анализа художественного текста; 

разработанный метод анализа концептуального поля по своей природе 

универсален и может быть использован в процессе изучения других 

художественных концептов, входящих в индивидуальное концептуальное 

поле определённого народа или автора; 

рекомендовано использование результатов исследования в качестве 

методического и аналитического материала для студентов направлений 

узбекской и английской филологии и переводоведения высших 

образовательных учреждений. 

Достоверность результатов исследования определяется соответствием 

выводов, полученных на основе результатов исследования, методологии и 

методам анализа, актуальностью изученной проблемы, решением новых и 

важных задач, теоретической обоснованностью научных заключений, 

полученных на основе анализа широкомасштабного материала, решение 

проблемы на основе описательного, компонентного, когнитивного 

моделирования, концептуального и фреймового анализа, а также методов 

контекстного анализа, внедрением полученных результатов в практику и 

подтверждением уполномоченными государственными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

исследование актуализации концептуального поля на основе материалов 

поэтических текстов на узбекском и английском языках в семантическом, 

стилистическом, культурном, когнитивном аспектах позволяет ещё шире и 

глубже раскрыть природу языковых явлений, что свидетельствует об 

эффективности и перспективности достигнутых результатов. Также развивает 

практическую значимость теоретических подходов современного 

языкознания и определяется тем, что открывает новые способы изучения и 

решения проблем перевода. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

возможностью использования материалов исследования на лекционных и 

семинарских занятиях по предметам «Когнитивная лингвистика», 

«Лингвокультурология», «Концептуальный анализ художественного текста», 

«Перевод и анализ художественного текста» в процессе преподавания в 

высших образовательных учреждениях, при создании учебной литературы 

нового поколения, а также проведении научных исследований по проблемам 

когнитивной лингвистики. Также возможностью послужить практическим 

пособием для переводчиков, занимающихся художественным переводом.  

Внедрение результатов исследования. На основе познавательных, 

семантико-стилистических, дискурсивных особенностей концептуального 

поля поэтического текста и теоретических и практических результатов, 



41 

полученных в ходе сравнительного исследования на английском и узбекском 

языках: 

результаты, связанные с теоретическим основам реализации понятийного 

поля, позволяющих представить актуальное содержание концепта, 

представленнего точки их пересечения, а также лексикографические, 

психолингвистические, коммуникативные, ценностно-значимые и 

коннотативные значения, использованы в рамках проекта FA-F1-OO5 

«Исследование истории каракалпакской фольклористики и 

литературоведения», выполненного в Каракалпакском научно-

исследовательском институте гуманитарных наук (справка №62/1 

Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук от 

16 февраля 2023 года). В результате, на основе исследования концептуального 

поля мира поэзии, было использовано изучение истории Каракалпакской 

литературы; 

результаты, полученные по исследованию, что художественный концепт 

является составной частью концептосферы авторского художественного 

текста и основана на том факте, что автор-это ментальный персонаж и явление, 

имеющее познавательно-прагматическое значение при создании сюжета 

произведения и отражающееся в коллективном сознании, использованы в 

инновационном исследовательском проекте №I-204-4-5 «Создание 

виртуальных ресурсов по предметам по специальности «Английский язык» на 

основе информационно-коммуникационных технологий и их внедрение в 

учебный процесс» Самаркандского государственного института иностранных 

языков (справка №379/30.02.01 Самаркандского государственного института 

иностранных языков от 23 февраля 2023 года). В результате, способы 

определения их содержания, а также уровня концептуального соответствия 

между языком оригинала и перевода в ходе прямого и косвенного анализа 

поэтических переводов как с узбекского языка на английский язык, так и с 

английского языка на узбекский язык, были учтены в процессе обогащения 

теоретической основы таких предметов, как «Письменный перевод», «Анализ 

перевода художественных произведений», «Стилистика художественного 

перевода», «Лингвокультурология», «Методология сравнительных 

исследований»;  

 выводы и результаты диссертации, связанные с формированием 

художественного концепта в мышлении автора на основе его жизненного 

опыта, навыков и чувств, а также выводов и результатов, связанных с 

формированием новых ассоциаций в восприятии читателем этой концепции в 

результате дискурсивного взаимодействия, использованы в рамках проекта 

программы Erasmus+ Европейского союза 58545-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-

CBHE-JP CLASS: “Computational linguistics at Central Asian universities” 

Самаркандского государственного института иностранных языков (справка 

№377/30.02.01 Самаркандского государственного института иностранных 

языков от 23 февраля 2023 года). В результате, контент модулей, 

сформированных в рамках проекта, был дополнен сведениями о 

формировании языковой картины мира в поэтическом тексте, выражении 
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знаний и когнитивной структуре. В ходе данного анализа выявлено развитие 

способностей студентов к когнитивному мышлению; 

выводы и материалы, связанные с проблемами, с которыми 

сталкиваются поэтические тексты в процессе перевода, которые условно 

делятся на две группы, использованы в рамках проекта гранта Erasmus+ 

dasturining Project № 598340-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP University 

Copperation Framework for Knowledge Transfer in Central Asia and China 

(UNICAC) Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

(справка №04/11-2906 Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека от 15 мая 2023 года). В результате, в ходе выводов о роли 

факторов реализующих авторского идиостиля в рамках концептуального поля, 

был использован при интерпретации художественных текстов с английского 

на узбекский, на онлайн-курсах, организованных для магистрантов;  

результаты, связанные с освещением, что поэтические концепции 

основаны на том факте, что они образуют систему, которая является 

результатом познавательного, эмоционального и эстетически значимого 

опыта человека, выражаются на разных уровнях поэтического текста из-за 

своей вторичной природы и имеют структуру, взаимосвязанную с различными 

уровнями языкового выражения, использованы в практическом 

исследовательском проекте на тему 598661-EPP-1-2018-1- RO-EPPKA2 - 

CBHE-JP DECIDE: «Совершенствование системы обслуживания для лиц с 

ограниченными возможностями» в рамках государственной научно-

технической программы Каракалпакского государственного университета 

имени Бердаха (справка №01-21-04-3/841 Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха от 17 апреля 2023 года). В результате, данная 

информация послужила источником для преподавания таких предметов, как 

«Когнитивная лингвистика» и «Переводоведение», а также для подготовки 

электронных ресурсов по данному практическому проекту, учебников, 

теоретических и практических материалов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 7, в том числе 5 международных, 2 республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 24 научных работ, в том числе 1 монография, 11 статей в 

республиканских и 5 статей в зарубежных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем 

состоит из 216 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность 

исследования, показано его соответствие приоритетным направлениям науки 
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и технологий Республики Узбекистан, освещена суть проведённых 

исследований по степени изученности проблемы, охарактеризованы цель и 

задачи, объект и предмет работы, изложены методы исследования, научная 

новизна, практические результаты диссертации, обоснована научная и 

практическая значимость полученных результатов, предоставлены сведения о 

внедрении результатов исследования в практику, об опубликованных работах 

и структуре диссертации.  

 В первой главе диссертации под названием «Образование 

концептуального поля в качестве системы» рассмотрена интерпретация 

концептуального поля в когнитивной лингвистике, семантико-прагматическая 

роль художественных концептов в концептуальном поле текста, а также 

когнитивно-дискурсивные признаки поэтического идиостиля. 

Термин “поле” характеризуется в качестве «набора языковых средств, 

отражающих концептуальное, объективное или функциональное сходство 

явлений, объединённых и определённых содержанием» 7 или как «способ 

существования и группировки языковых элементов с общими (неизменными) 

свойствами» 8. 

Концептуальное поле рассматривается в качестве сложного ментального 

образования, объединяющего несколько элементов, позволяющих 

предоставить сложное актуализированное содержание и структуру 

коммуникативной части концепта в качестве отражения мышления лиц, 

говорящих на определённом языке.  

Центр понятия «художественный концепт» называется «общим 

основанием», «ядром». Территория и границы вокруг него совместно 

образуют концептуальное поле. В нём отражены дух, знания, взгляды 

определённой нации, поскольку лицо, создавшее данное концептуальное поле, 

а именно, автор, является представителем определённой нации. Или напротив, 

автор, исходя из семантической системы границ и территории вокруг ядра, 

может его дополнить при помощи иных языковых средств, стилей и других 

единиц, и образовать индивидуальное концептуальное поле. Такой метод 

наблюдается в творчестве поэтов, то есть в поэтическом тексте. 

Художественный концепт, будучи противоположностью представления 

индивидуально-авторской картины мира, может отражать национальные 

духовные ценности языковой личности и выбирать ценности, 

непосредственно связанные с картиной мира в его представлении. Однако 

художественный концепт, сформировавшийся в авторском сознании и 

отражённый в языковом знаке, имеет различные возможности выражения. В 

художественном произведении слово в истинном значении имеет совершенно 

другое содержание, и приобретает новый смысл. Именно в художественных 

концептах можно актуализировать свойства, не входящие в рамки языковых и 

культурных концептов. 

 
7 Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – Москва: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 99. 
8 Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. – С. 73. 
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Семантическое поле материализованного текста включает в себя 

мышление автора и читателя посредством различных единиц. Они выражают 

текстообразующие подвижные грани в виде семантического единства и 

концептуальной целостности. Сложная семантическая структура является 

неотъемлемым свойством художественного текста. 

Несравненна роль стилистических средств при проявлении авторского 

идиостиля в поэтическом тексте. Как отмечают Д.У. Ашурова и М.Р. Галиева, 

исследование текста в стилистическом плане может решить ряд проблем, в том 

числе, функционально-стилистическую и композиционную структуру текста, 

стилистические категории, методические свойства связности и логичности, 

стилистические свойства индивидуального стиля, роль языковых единиц в 

выражении концептуальной информации, а также интерпретация 

концептуальной картины мира9. 

Когнитивное рассмотрение стилистических средств в качестве 

специальной структуры выражения знаний способствует выявлению его 

сложного содержания и ряда аспектов его деятельности: в первую очередь, 

свойства когнитивных процессов и различные механизмы их формирования, 

основные принципы и модели интерпретации стилистически связанных 

данных, создание стилистического воздействия, а также взаимосвязь 

языковых и неязыковых структур знаний10. 

Пониманию текста способствует осуществление 

лингвопсихологического анализа в качестве единицы эксплицитной и 

имплицитной связи между его элементами. В ходе анализа художественного 

текста выявлены следующие факторы в качестве основы когнитивного 

подхода: 

1) онтологические свойства: коммуникативная природа текста и его 

структура; 

2) идейная и гносеологическая природа художественной 

действительности; 

3) своеобразие художественного слова: проявление языка 

художественных произведений, охватывающего весь творческий потенциал 

национального языка, на максимальном уровне; 

4) высокий уровень антропоцентризма художественного текста, 

проявляющегося в качестве сложного семантического признака, 

выражающего знания, воплощённые в форме отдельной авторской картины 

мира11. 

В поэтическом дискурсе прежде всего выражается информация, 

определяющая уровень чувственного восприятия действительности. Затем 

происходит стадия абстрактно-логического мышления в процессе вторичной 

классификации знаний, связанных с созданием речи. На первой стадии 

 
9 Ashurova D.U., Galieva M.R. Cognitive linguistics. – T.: Vneshinvestprom, 2018. – Р. 19. 
10 Джусупов Н.М. Когнитивно-стилистические основы выдвижения в англоязычном художественном тексте. 

Дисс... док. фил. наук. – Ташкент, 2020. – С. 28. 
11 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; 

Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2006. – С. 39-42. 
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происходит первичное разделение мира, где часть действительности 

отделяется от окружающей среды. На второй стадии происходит вторичное 

разделение: на первично выбранной части устанавливается решётка 

классификации. Группировка выбранных фрагментов осуществляется на 

основе установления сходств и различий между ними. Чем больше разница 

между ними, тем сильнее давление мышления. 

Модель семантических данных в поэтическом дискурсе включает в себя 

следующие обязательные компоненты: 

1) концептуальный компонент – модель авторского мира, сведения о его 

когнитивных структурах, концептуальном поле; 

2) эстетические данные о свойствах художественной информации, 

отражающих реальный мир в образной форме с точки зрения эстетического 

идеала автора; 

3) чувственный компонент, содержащий информацию об эмоциональном 

состоянии поэта, его чувствах при создании стихотворения. 

В поэтическом тексте эстетические данные в основном, преобладают не 

только над фактуальной, но и над концептуальной информацией. Передача 

эстетической информации является основной задачей поэтического текста. В 

отличие от фактуальных, семантических данных, направленных на передачу 

фактов, эстетические данные направлены на передачу оценки, опыта 

отношений. Проанализируем следующий поэтический текст: 

Sevgini tortib bo‘lurmu 

Tosh-u tarozu bilan?  

Mehrni o‘lchab bo‘lurmu 

Zar bilan, inju bilan? 

Ayt, qachon ko‘nglimga solding 

Ishq o‘tin, ey sohira? 

Dil o‘zi bog‘landimu, yo 

Bog‘lading jodu bilan? 

Men senga ko‘nglimni ochdim, 

Ha deb ayt, yo yo‘q deb ayt, 

Buncha qiynaysan dilimni, 

O’rtanma kulgu bilan. 

Nega senga tik qarolmam, 

Ko‘zlaring oftobmi, yo 

Oftob aksin ko‘zga solding 

O’ynashib ko‘zgu bilan? 

Vasl umidin tark etolmay 

Intilar ko‘nglim senga, 

Umrini oshiq hamisha 

O’tkazur orzu bilan.   

В стихотворении Эркина Вахидова “Sevgini tortib bo‘lurmu...” поэт 

излагает свою любовь и коммуникативную цель при помощи своеобразного 

индивидуального стилистического метода. В первом двустишии автор 

привлекает внимание читателя посредством риторического вопроса. Автору и 
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самому известно, что любовь нельзя измерить на весах, при помощи золота и 

жемчуга. Он таким образом вступает в беседу с читателем. Цель поэта – 

доказать, что у любви нет размеров, веса, границ. 

Во втором двустишии поэт обращается к возлюбленной, ко второму лицу, 

вновь при помощи риторического вопроса. Поэт спрашивает у любимой, когда 

и как он её полюбил. Цель заключается не в получении ответа на данные 

вопросы, поскольку на них невозможно ответить. Поэт просто подчёркивает 

свою любовь к девушке. Здесь образуется отношение «поэт – читатель – 

девушка», то есть, адресанта и двух адресатов. 

Данный поэтический дискурс имеет своеобразную функцию по 

отношению к другим видам дискурса, то есть, оказывает 

психофизиологическое воздействие на принимающего. Такая функция 

реализуется на двух уровнях: уровень действительного воздействия на 

чувственное восприятие принимающего и интеллектуального декодирования 

символических данных, включённых в текст (осуществление свойств 

«языковой игры»). 

В третьем двустишии цель поэта ясна, он просит ответ у возлюбленной. 

Автор описывает образ любимой при помощи таких тропов, как “sehrgar” – 

«волшебница» (sohira), “jodugar” – «колдунья» (bog‘lading jodu bilan), 

“qiynog‘i” – «мучитель» (buncha qiynaysan dilimni), “ko‘zlari yorqin” – «яркие 

глаза» (ko‘zlaring oftobmu, oftob aksin ko‘zga solding). На самом деле, слова в 

отрицательном значении, использованные по отношению к возлюбленной, 

использованы в целях повышения силы эмоционального воздействия 

стихотворения. Они пробуждают положительные ощущения при 

употреблении вместе с другими семантическими конструкциями. 

Фактуальные данные, отражённые в данном стихотворении: любовь не 

измеряется, любовь поэта безответна, его душа стремится к возлюбленной, его 

любовь вечна; 

Эстетические данные: возлюбленная поэта – волшебница, сердце поэта 

связано узами само по себе, либо по колдовству, девушка смеётся и не 

отвечает на любовь, поэт не может прямо смотреть в глаза девушке; 

семантические или эмотивные данные: в сердце поэта горит огонь любви, 

душа его связана. 

Во второй главе диссертации под названием «Поэтическая картина 

мира и типология художественного концепта» рассмотрено формирование 

художественного концепта в рамках текста, типы и типология 

художественных концептов, структура выражения знаний или когнитивная 

структура, а также методы концептуального анализа поэтической картины 

мира. 

Изучение концептосферы художественного текста позволяет определить 

масштаб выражения концептов в произведении, и выявить типы их связи с 

языковыми явлениями. 

Индивидуальные ассоциации ассоциативно-семантических полей 

художественного концепта изменяют его предметный, понятийно-

концептуальный, эмоциональный, аксиологический состав, и в несколько раз 
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увеличивают значимость метафорического слоя. Поэтому в процессе 

определения эстетической роли художественных концептов в рамках 

художественного текста с точки зрения средств выражения и структуры также 

следует учитывать уровень его оригинальности (индивидуальный состав), 

поскольку именно этот фактор определяет специфику художественного 

концепта. Прежде всего, в художественных текстах различных авторов 

следует выделять общий художественный концепт, выражающий одинаковое 

содержание, состав и даже образ. Проявление второго вида художественного 

концепта – индивидуально-авторского концепта в целостности, содержании 

информации и в речи относится к творчеству только одного автора. 

К примеру, в узбекской поэзии концептуальное поле “Vatan” («Родина») 

состоит из таких общих художественных концептов, как “ona zamin” («родной 

край»), “ona” («мать»), “musaffo osmon” («голубое небо»), “makon” 

(«пространство»), “yurt” («страна»), “tuproq” («земля»), “O‘zbekiston” 

(«Узбекистан»), “ozodlik” («свобода»). Проанализировав поэзию Мухаммада 

Юсуфа, мы убедились в том, что концепт «Родина» своеобразно отражён в 

содержаниях таких индивидуально-авторских концептов, как “sajdagoh” 

(«святыня»), “ona suti” («молоко матери»), “tuprog‘i ko‘zga to‘tiyo” 

(«священная земля»). Сравните: 

Kimga dasht boshpana, kimgadur gulzor, 

Har kimning sig‘ingan sajdagohi bor. 

Har hovuch tuprog‘i ko‘zga to‘tiyo, 

Biz uchun qadrdon shu aziz diyor. 

   (Muhammad Yusuf “Vatan madhi”) 

Sensiz sahrolarda sarobdir yo‘lim, 

Tuprog‘i ko‘zimga to‘tiyo elim. 

   (Muhammad Yusuf “To‘ning etagidan tushmasin qo‘lim”) 

Ammo rosti labda boldek qotib qolgan shu –  

Onam suti, onam suti ekan-da Vatan! 

   (Muhammad Yusuf “Sizga aytsam”) 

Tuproq yurtim mening, 

To‘pori yurtim. 

Ko‘zimga to‘tiyo g‘ubori yurtim 

   (Muhammad Yusuf “Yurtim”) 

В английской поэзии концепт “Родина образуется от таких национально-

культурных концептов, как “God’s country”, “birthplace”, “country of origin”, 

“fatherland”, “home”, “homeland”, “mother country”, “motherland”, “native soil”, 

“old country”, “old world”, “terra firma” 12.  

I lastly was with Curtis, among the floating batt’ries,  

And there I left for witness, an arm and a limb;  

Yet let my Country need me, with Elliot to head me,  

I’d clatter on my stumps at the sound of drum. 

   (Robert Burns “Soldier’s Joy”) 

 
12 Cambridge Dictionaries. Online. URL: http://dictionary.cambridge.org/ru 



48 

В данном стихотворении автор вводит концепт «Родина» при помощи 

национально-художественного лексического средства денотативного 

содержания. Однако в другом стихотворении поэта мы видим индивидуальное 

образование концепта «Родина»: 

My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands, a-chasing the deer; 

Chasing the wild-deer, and following the roe, 

My heart's in the Highlands, wherever I go. 

          (Robert Burns “My heart's in the Highlands”) 

“Родина” поэта – это горы, где он бежит вслед за антилопами и оленями... 

В данном стихотворении отражено своеобразное выражение любви к Родине. 

Художественный текст, как отмечает М. Юлдашев, воплощает в себе 

множество возможностей, таких, как психологическое вдохновение человека, 

формирование эстетического мышления, обучение глубокому, иному взгляду 

на события и явления. Такой текст может заставить человека заплакать, 

засмеяться, задуматься, пофантазировать13. Под воздействием таких свойств 

возникает художественный концепт. 

Каждое культурное выражение (культурема) представляет собой 

своеобразный концепт, но каждый своеобразный концепт не может быть 

культурным выражением. Под культурным выражением понимается группа 

специфических признаков языковой картины мира, состоящая из комплекса 

признаков культурного резерва определённого народа14, и отражающая 

взаимодействие действительности-объекта (знака) и действительности-слова 

(означающее). Посредством культурного выражения мы понимаем общность 

трёх элементов: содержания, формального выражения и действительности-

предмета. 

Все вышеуказанные свойства культурного концепта можно увидеть в 

любом художественном концепте. 

Лингвокультурные художественные концепты можно тематически 

классифицировать одинаково с лингвокогнитивными концептами: 

эмоциональные (чувственные), экспрессивные, текстовые. 

По принципу выражения в художественной речи художественные 

концепты подразделяются на индивидуальный, микрогрупповой, 

макрогрупповой, национальный, цивилизационный, общечеловеческий 

типы15.  

Лингвокультурный художественный концепт отличается от других 

единиц, используемых в лингвокультурологии (предмет, изучающий 

взаимосвязь языка и культуры) своей ментальной природой. На самом деле, 

взаимодействие языка и культуры отражается именно в мышлении, поскольку 

оно находится в сознании человека. Поэтому каждое лингвокультурное 

исследование одновременно является когнитивным исследованием. 

 
13 Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Т.: Фан, 2008. – Б. 99. 
14 Воробьев, В.В. Лингвокультурология (Теория и методы). – М.: РУНД, 1997. – С. 44. 
15 Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград: 

Перемена, 1996. – С. 3¬16-321. 
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Концептуальный образ – это когнитивная структура, передаваемая 

посредством актуализации обобщённых визуальных представлений. 

Исходной точкой формирования концепта является представление о предмете 

действительности – возникновение образа. Этот образ не ограничивается 

простой схемой или формой, а представляет собой содержательное явление16. 

Образ в поэзии – это форма яркой и живой характеристики, 

обращающейся к чувствам и представлениям читателей. “Образность” не 

отражает только визуальные представления или ментальные образы, она 

подразумевает всё поле чувственного опыта, в том числе, внутренние эмоции 

и физические ощущения. Образ предоставляет читателю возможность точно 

увидеть, прикоснуться, попробовать, понюхать и услышать происходящее, и в 

некоторых случаях читатель даже выражает соболезнование поэту или его 

теме. 

Понятие отличается от форм чувственного познания, и не отражается в 

человеческом мозге напрямую. Оно образуется с использованием таких 

логических методов, как сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение. Каждое понятие состоит из абстрактности. В данном случае 

понятие кажется отдалённым от действительности, но на самом деле при 

помощи понятия важные стороны действительности выделяются и глубже 

познаются путём исследования. 

При сопоставлении фрейма и концептуального поля в качестве различных 

когнитивных структур, группировка/индивидуальность ассоциаций, их 

благоразумная/эмоциональная природа определяются в качестве признака 

формирования фрейма и поля. Между семантическим полем и фреймом 

имеются различия, определяемые размещением структуры в языковой системе 

или за её пределами. 

Таким образом, фрейм представляет собой когнитивную структуру на 

высоком уровне, многокомпонентный концепт. В отличие от общего термина 

«концепт», выражающего единицу любого знания, не систематизированный 

общий термин «фрейм» используется для обращения только к системным 

концептам: схемам, сценариям, когнитивным моделям. К примеру, 

составление фрейма концепта «Женщина» может быть выражено в форме 

пирамиды. Его верхняя часть состоит из фрейма «Женщина». Ниже 

располагаются субфреймы, которые, в свою очередь, подразделяются на слоты 

и терминалы, наполненные изменяющимися компонентами. 

К примеру, проанализируем фрейм стихотворения Джамола Камола под 

названием “Iltijo” («Мольба»). 

Ey Xudo, men ham qulingman, o‘zgadin kam etmagil, 

Bu jahon qayg‘usini jonim aro jam etmagil. 

San’atingga yo‘q taraf, sohib hunarsen, ey Xudo,  

Aslini hayvon yasab, suvratda odam etmagil. 

Bor jahonning zalvarin, yelkamga qo‘ysang, qo‘y, vale, 

Nafsi shayton zanjirin bo‘ynima mahkam etmagil. 

 
16 Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б. 21. 
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Kecha berding munchakim, ber endi kunduz, Xoliqo, 

Kulguni bir dam berib, g‘amni damodam etmagil. 

Biruborim bermasang jannatsaroylar, mayliga, 

Ko‘zlarimga bori dunyoni jahannam etmagil. 

Sen yaratding shu jahonda mardni ham, nomardni ham, 

Mardni ma’yus aylabon, nomardni hurram etmagil. 

Ro‘baro‘ etma munofiqni menga, Parvardigor, 

Senga hamdan bo‘lmaganni menga hamdam etmagil. 

Ey Xudoyim, solmasang ko‘ngilga ishqdin inqilob, 

Nozaninlar nozini jonimga malham etmagil. 

Фрейм-концепт данного стихотворения – МОЛЬБА. Мольба выражает 

просьбу у Бога или какого-либо лица в целях предоставления защиты, 

убежища, а также преклонение. Умоляющий человек желает изменить какое-

либо состояние. Он может быть не согласным с кем-то или с ситуацией, или 

просит исправления какого-либо недостатка. В данном стихотворении поэт, 

обращаясь к Аллаху, молит Его о защите от различного зла, негативных 

последствий, то есть, просит убежища. Структура данного фрейма может быть 

продемонстрирована при помощи следующей схемы (Рис. 1): 

Как отмечает Дж. Филлмор, структура сценария события состоит из 

семантических ролей. Он предлагает различать 8 видов семантических ролей, 

таких, как агент – субъект действия, реципиент – принимающий действие, 

инструмент – средство, орудие действия, объект – объект действия, причина, 

цель, пространство и время17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Поле фрейма-концепта «мольба» 

 
17 Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. –Б. 37. 
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В поэтическом тексте присутствует также вид сценария, состоящего из 

одной сцены. 

Afsus o‘tib ketdi, umr muvaqqat, 

Dunyoda bir o‘zing qolding sen faqat. 

Demishlar yolg‘izning yori Xudodir, 

Do‘stdan muhabbat kut, dushmandan shafqat. 

   (A. Oripov “Yolg‘izlik”) 

В данном поэтическом тексте изображена одна действительность, то есть, 

«Человек, оставшийся в одиночестве». В нём пространство и время 

изображены в одном состоянии, значит стихотворение состоит из одной 

сцены.  

Kecha xitoy eding, bugun-chi yapon, 

Ertaga hindusan va yoki seylon, 

Kaftgirni qo‘lga ol, qani, osh pishir, 

Bir kun o‘zbek bo‘lib turgaysan o‘g‘lon. 

   (A. Oripov “Sayyohlar”) 

В данном стихотворении, напротив, выражено описание пяти 

пространств (китайское, японское, индийское, цейлонское и узбекское), и 

четырёх времён (вчера, сегодня, завтра, однажды). В представлении читателя 

действительность постепенно сменяется во времени и пространстве. Значит, 

образуются следующие сценарии: 1) турист в образе китайца; 2) турист в 

образе японца; 3) турист в образе индуса; 4) турист в образе жителя Цейлона; 

5) турист в образе узбека готовит плов в казане с шумовкой в руке. В первом, 

втором, третьем и четвёртом сценарии нет действия. Меняются только время, 

пространство и образ. 

Гештальт – это концептуальная структура, объединяющая 

эмоциональные и повседневные компоненты в единое целое. Если человек 

имеет полную информацию об объекте и понимает концептуальные виды, то 

есть, общую структуру точного образа, общей схемы, сценария и всех 

элементов (фрейм), гештальт может пониматься как максимальный уровень 

познания (система определённых знаний, осознанные знания) 18. 

Гештальт отличается от фрейма следующими свойствами: 

1) гештальт – это единое целое, состоящее из ряда элементов, но при 

этом выражающее предмет, превосходящий по размерам совокупность 

простых частей; рациональные компоненты в нём объединяются посредством 

эмоционально-модального состава; 

2) гештальт – это категория, включающая в себя не только признак 

целостности, но и оценки, а также её признаков; 

3) гештальт объединяет статические и динамические аспекты 

выраженного явления или объекта. 

К примеру, рассмотрим анализ гештальта понятия «Любовь» в рамках 

поэтического текста. В энциклопедических словарях данное слово 

 
18 Болдырев H.H. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. – С. 25-36. 



52 

определяется следующим образом: Любовь – 1) интимное и сильное чувство к 

какому-либо лицу или группе лиц, к идее или практической деятельности. 

Противоположность ненависти. Возникает как самое яркое выражение 

внутреннего мира человека. Величие и сложность чувства любви заключается 

в том, что в ней концентрируются биологические, духовные, личные, 

социальные, интимные и общие аспекты. 

2) В суфизме достижение Аллаха является основным средством 

«постижения истины». Стихотворения Ахмада Яссави, Сулеймана Бокиргони, 

Суфи Аллаёра и др. призывают человека возлюбить не этот мир, а Аллаха. По 

мнению Яссави, человек должен посвятить всю свою жизнь Аллаху, 

божественной Любви. Правоверные считают, что другая любовь, помимо 

любви к Аллаху, является метафорической. В газелях и стихотворениях, 

исполненных мистикой, истинная Любовь воспевается посредством 

метафорической Любви19. 

Любовь является понятием, выражающим человеческие чувства. Она, 

наряду с проявлением радости, счастья, души, наполненной чувствами, может 

демонстрировать такие антонимичные состояния, как горе человека, 

невозможность достичь воссоединения с любимым человеком, страдания, 

печаль. Значит, концепт «любовь» имеет как негативное, так и позитивное 

значение. 

Men dunyoni nima qildim,  

O’zing yorug‘ jahonim, 

O’zim xoqon, o‘zim sulton, 

Sen taxti Sulaymonim, 

Yolg‘izim, yagonam deymi, 

Topingan koshonam deymi, 

O’zing mening ulug‘lardan 

Ulug‘imsan, Vatanim… 

Данное стихотворение Мухаммада Юсуфа называется “Vatanim” («Моя 

Родина»). В нём отражается «любовь» к Родине. Здесь «Любовь» является 

концептом, а “Родина” – фреймом. Фрейм «Родина» отражёт при помощи 

субфреймов “jahon, taxt, koshona”. Мифологический символ “Sulaymon” 

образует слоты сравнения и персонификации - “yolg‘izim, yagonam, topingan,  

ulug‘im”. Субъект – «Я» – поэт, объект – «Ты» –Родина. 

Таким образом, когнитивное пространство является видом абстрактного 

формирования, предназначенного для переработки и хранения данных, 

полученных извне, а умственное пространство связано со структурой 

когнитивного пространства, то есть, описано с его помощью20. То есть мы 

можем достичь гармонизации субъективного и объективного опыта в процессе 

понимания, восприятия и организации окружающего мира. 

Схематические карты реализуются при использовании общей схемы, 

фрейма или модели для составления ситуации в контексте, и служат составной 

 
19 qomus.info/encyclopedia 
20 Егорова М.А. «Когнитивное пространство» и его соотношение с понятиями «ментальное пространство», 

«когнитивная база», «концептосфера», «картина мира» // Вестник ИГЛУ. – 2012. № 3 (20). – С. 65. 
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основой для аллегории и символизма. К примеру, в стихотворении Эркина 

Вахидова “So‘ngan yulduzlar” («Погасшие звёзды») мы можем увидеть 

метафорическое использование образов “yulduzlar – ustozlar (shoirlar)” 

(«звёзды – наставники (поэты»): 

Koinot qa’ridan million yil yurib, 

Bukun derazamga qo‘ngan yulduzlar! 

Ming yillar ilgari taratgan nurin, 

Ming yillar ilgari so‘ngan yulduzlar! 

Sizga termilurman, kechalar bedor, 

Ajib xislatingiz o‘ylab qolurman. 

Necha asrlarga umri poyidor, 

Buyuk ustozlarim yodga olurman. 

Ular ham siz kabi yongan bir zamon, 

Yonib ado bo‘lgan sizlardek, ammo 

Avlodlar yo‘lini yoritar hamon, 

Ular qachonlardir taratgan ziyo.  

Как же можно определить одинаковое значение слов “yulduz” (звезда) и 

“shoir” (поэт)? Сначала, в первой строке представлен образ “yulduz”. Во 

второй строке поэт, любуясь на звёзды, излагает проявление в них каких-либо 

качеств наставников поэта. Основная задача составления проекционной карты 

заключается в понимании определённых свойств и отношений двух различных 

образов к одному предмету или телу. Сходство между «звёздами» и 

«наставниками (поэтами)» сравнивается в поэтическом тексте. 

Звёзды погасли и сгорели, сияя в глубине вселенной. 

Наставники (поэты) с долгой жизнью сгорели, освещая путь поколений, 

распространяя науку. 

Значит, функция составления атрибутных или проекционных карт 

заключается в выявлении отношений между двумя сравниваемыми объектами. 

Данные отношения отражены в тексте. 

Сходство посредством составления карты отношений или 

прагматических функций возникает на ещё более абстрактном уровне. Это 

зависит от способности различения сходств и различий между объектами, и, 

вместе с тем, от возможности наличия общих отношений между ними. 

Сравните: 

Bir kuni daraxtni tark etar yaproq, 

Yalang‘och novdalar titrar asabiy. 

Visol oqibati hijrondir, biroq, 

Faqat biz birgamiz, jonim, abadiy! 

Bir kuni o‘zanin tashlaydi daryo, 

Sahrolar gul bo‘lar, vodiylar sahro. 

Yelkamdan ketmaydi xush bo‘ying aslo, 

Faqat biz birgamiz, jonim, abadiy. 

Когнитивная карта стихотворения Икбола Мирзо “Faqat biz birgamiz” 

определяется методом составления карты отношений или прагматической 

задачи. Концепт-фрейм «МЫ ВМЕСТЕ» представлен на примере образов со 
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сходными отношениями, но различным значением: “biz – daraxt va yaproq”, 

“biz – daryo va o‘zan”, “biz – yelka va atir”. Фрейм «МЫ» в данном поэтическом 

фрагменте состоит из субфреймов «Я (то есть, поэт) и ты (возлюбленная)». Мы 

называем субфрейм «ты» словами “sevgilisi”, “yori” (возлюбленная), тогда как 

поэт обращается к ней “jonim” (моя душа). В национальной лингвокультуре 

это слово употребляется по отношению к любимому человеку в 

метонимической форме, поскольку чувство, испытываемое к любимому 

человеку - “muhabbat” (любовь) находится в сердце, а сердце – это «душа» 

человека. 

 В настоящее время когнитивисты интересуются классификацией 

концептов, образовавшихся от языковых категорий, и специфическими 

принципами установления ступенчатых отношений. Дж. Лакофф 

предположил формирование категорий посредством когнитивных структур, 

именуемых идеализированными когнитивными моделями21. 

Изучение символизации в качестве способа выражения когнитивных 

конструкций, будучи одним из перспективных направлений современного 

языкознания, рассматривает концептуальные модели, обобщающие знания 

при выражении стабильных компонентов структуры ментальных 

конструкций. 

В третьей главе диссертации под названием «Анализ концептуального 

поля поэтического текста» рассмотрены прагматические свойства 

лингвофонетических средств в поэтическом тексте, актуализация предметных 

художественных и процессуально-относительных концептов в 

концептуальном поле текста, а также актуализация концептов 

действительности и впечатления в художественном тексте. 

Поэтический концепт может выражаться на различных языковых 

уровнях: фонологическом, лексическом, фразеологическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, эксплицитном и 

имплицитном. 

Набор концептов образует концептуальное поле. Они проявляются в 

результате общего когнитивного опыта, сохранившегося в виде различных 

специальных умственных формирований в сознании людей. 

Субъективное значение кодируется на фонетическом, ритмическом, 

морфологическом, образно-лексическом, синтаксическом уровнях. 

Фонетический уровень стихотворения является способом кодирования самых 

абстрактных и приблизительных значений. Известно, что во многих 

исследованиях установлены отношения между звуком и значением22, по этой 

причине, можно выявить кодирование общего эмоционального фона 

посредством накопления одинаковых или схожих звуков (радость, 

беспокойство, спокойствие и др.). Звуковое выражение основано на 

синестемии. Синестемия, будучи психофизиологическим механизмом, 

позволяет установить взаимодействие между различными эмоциональными 

 
21 Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. – Chicago; London: The 

University of Chicago Press, 1987. – Р. 423. 
22 Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 244 с. 
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модальностями и эмоциями. Звук имеет самостоятельное фонетическое 

значение, и может выражать национальную специфику под воздействием 

фонологических и лексических систем определённого языка. 

Фоносемантические механизмы проявляются на уровне отдельных звуков и 

лексем (в частности, ономатопоические и символические звуки), а также на 

уровне всего текста. 

В очередном слое концептуального поля поэтического текста имеется 

свойство художественных концептов, где описание выражено 

самостоятельным словом. Такой предмет называется концептами. 

Falakka boq – yangi chiqqan oy 

Egilib, so‘ng ko‘tarar yukni, 

Sekin-sekin ochilar chiroy, 

Oydan o‘rgan kamtarinlikni! 

O’n besh kunlik ziyosi uchun  

Moh o‘n besh kun qarolik ko‘rgan, 

Sinovlarga bardosh berib jim, 

Sabrni ham qamardan o‘rgan. 

          (X. Hamidov “Oy”) 

В глубине понятия “oy” в художественном мире находятся такие 

представления, как скромность, терпение, покорность. В данном 

стихотворении слово “oy” (qamar, moh) является центральным элементом 

художественного концепта, то есть, ядерным словом. Формы языкового 

выражения образуются на основе структур, выбранных автором, и образного 

компонента концепта. Образные и ассоциативные элементы художественного 

концепта также включают в себя ряд трансформационных моделей для 

выражения художественного описания. 

Предметный концепт в тексте выражается посредством языковой 

метафоры, метонимии, символа и других средств художественного 

выражения. 

Реализацию сравнения как особо значимой процедуры в процессе 

мировосприятия можно наблюдать в ходе персонификации и реификации. 

Известно, что «персонификация – это стилистический приём, заключающийся 

в переносе предметов, признаков, действий, свойственных человеку, на 

неодушевлённый предмет» 23, иначе говоря, «сравнение посредством 

оживления» 24. К примеру, результатом персонификации является упоминание 

таких словосочетаний, как «здания выросли», «письмо пришло», «шёпот 

ветра». Следует признать, что большим шагом в оценивании её роли в 

мировосприятии является создание предварительных метафор25, тогда как 

реификация (анг. reification – предметизация) представляет собой 

представление какого-либо идеального события в качестве материального 

 
23 Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 

2002. – Б. 130. 
24 Миртожиев М. Лингвистик метафоралар таснифи // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1973. №4. – Б. 36. 
25 Усманов Ф.Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. Ф.ф.д. дисс... автореферат. – 

Тошкент, 2020. – Б. 13. 
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существования, предметизацию абстрактных идей и понятий26. 

Словосочетания “shirin hid”, “shirin tashvish”, “qaynoq xabar”, “fikr olmoq”, 

“g‘oya bermoq” облегчают мировосприятие и создают возможность для 

понимания сущностей, не воспринятых эмоционально27. Например: 

Muhabbat bu – yalt etgan nigoh, 

Va halovat abas degani. 

Muhabbat bu – o‘zingni sevmoq,  

Va o‘zgaga havas degani. 

   (I. Mirzo “Muhabbat”) 

В данном стихотворении можно наблюдать явление реификации при 

сравнении любви к человеку со сверкающим взглядом, желанием, 

наслаждением. Значит, персонификация и реификация являются результатами 

когнитивной деятельности человека, а основу для них составляют операции 

сравнения и сопоставления в человеческом мышлении. 

Метафорические и метонимические переносы, процессы символизации 

имеют лексическую природу, и, в основном, базируются на принципах 

конкретизации концептов и описывают некоторые свойства объектов: 

Keksalik boshlanib, tanni bemorlik 

Zabtiga oldi-yu, xoru zor qildi. 

Bir zamon yurardim, davlatlik, norlik, 

Ko‘zimga dunyoni endi tor qildi. 

Shogirdlar o‘stirdim joylab jonimga, 

Mahramdek sanadim xonadonimga. 

Oqibat o‘shalar hatto yonimga, 

Kelib o‘tirishdan go‘yo or qildi. 

   (A. Oripov “Imon”) 

В данном поэтическом фрагменте метафоры “tanni zabtiga oldi”, “dunyoni 

tor qildi”, “joylab jonimga”, метонимы “xonadonim”, “davlatlik”, “norlik” 

способствуют описанию образа, лишившегося здоровья, богатства, любви 

близких, и конкретизации концепта «Покинутый человек». 

Метафора представляет собой несравненное средство придания субъекту 

образа и настроения, определения эмоциональной тональности. Это можно 

продемонстрировано на примере следующего стихотворения Роберта Бёрнса: 

The tender flower that lifts its head elate; 

Helpless must fall before the blasts of Fate: 

Sunk on the earth defaced its lovely form. 

Unless your shelter ward the impending storm 

(Robert Burns “The Rights of Women”) 

Словосочетание “The tender flower” – «нежный цветочек» является ярким 

образцом метафоры, и служит для создания образа. Употребление 

прилагательных “tender” – “нежный”, “helpless” – «безпомощьный» в начале 

строк указывает на признак женственности. На основе контекста мы можем 

 
26 https://sociologicheskaya. academic.ru/1005 
27 Микешина Л.А. Эпистемиологическое оправдание гипостазирования и реификации // Вопросы философии. 

2020. http://vphil.ru/index.php?option =com_content&task=view&id=236 
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понять, что речь идёт о девушке. На основе метафорического словосочетания 

“The blasts of Fate” – «удары судьбы» можно выявить следующий смысл: буря 

и сильный ветер опасны и вредны для цветка, равно как и для судьбы юной 

девушки. 

По мнению представителей сферы когнитивной лингвистики, регулярная 

метонимия в языке является отражением его концептуальной сущности. Дж. 

Лакофф и М. Джонсон в своих трудах выдвинули идею о том, что как 

метафора, так и метонимия, будучи сложным когнитивным средством, 

являются средством мировосприятия человека. Метонимические концепты 

формируют не только язык, но и мышление, отношение и действие28.  

Ж.Н. Маслова отмечает, что процессуальный относительный концепт 

отличается пропозициональными отношениями объектов, то есть, их 

формированием на основе отображения взаимосвязи или отношений близости. 

Художественный концепт формируется не только при помощи предметной 

сущности, но и определяет характер взаимоотношений между ними. 

Концептуализированное действие в данном случае также выполняет функцию 

основы для метафорического переноса29. Сравните: 

Quyosh kul bo‘lib oyning vaslida,  

Zo‘rg‘a ko‘z ochdi bahor faslida  

(X. Hamidov “Aslida”) 

Процессуальность и относительность в данном стихотворении описана на 

основе метафорического переноса в виде выхода солнца, закрытого облаками, 

в весенний период. Словосочетания “kul bo‘lib”, “zo‘rg‘a ko‘z ochdi” 

подразумевают, что солнце то показывается, то вновь скрывается за облаками. 

Метафорический перенос в выражении процессуально-относительных 

концептов зачастую происходит вместе с метонимическим компонентом. К 

примеру, концепт ГЛАЗ находится в метонимических отношениях с 

концептами РЕСНИЦЫ, ВЕКИ, ЗРАЧКИ, ЗРЕНИЕ. Данный факт является 

основой для формирования следующих метафорических представлений 

поэтических концептов:  

Men ham shu el farzandidirman,  

Ko‘z qorasi, dilbandidirman  

(Yu. Muhammad “Alpomishlar yurti bu diyor”) 

Ko‘zlarimning nuri bo‘ldi 

Yo‘lga poyandoz, kel  

(E. Vohidov “Bir qadam”) 

Концепт действительности не только служит для выражения формы 

информации, отражающей единицы умственных или психических источников 

нашего сознания, человеческое знание и опыт, но и позволяет 

охарактеризовать через текст языковой фактор личности – когнитивные 

процессы деятельности по восприятию действительности, то есть психические 

и социальные отношения, а также дискурсивные свойства социальной среды. 

 
28 Lakoff G., Johnson M. Metaphors We live by. – Chicago: The University of Chicago Press, 2003. – Рp. 37. 
29 Маслова Ж.Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира. – М.: Флинта, 2012. – 420 с. 
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При интерпретации действительности в поэтическом тексте широко 

используются фразеологические единицы. Это способствует усилению 

экспрессивности стихотворения, усилению воздействия на эмоции. К 

примеру: 

Dalalar uyg‘ondi, boychechak undi, 

Zamindan qor ketdi, ko‘ngildan g‘ubor, 

Yarq etgan toleday quyosh ko‘rindi,  

O‘lkamda bahordir, o‘lkamda bahor.  (E. Vohidov “O‘lkamda bahor”)  

В стихотворении начало весны описано при помощи таких событий, как 

пробуждение деревьев, появление подснежников, таяние снега, радость души, 

солнечное тепло.  

Далее приведём пример концепта действительности из английской 

поэзии. 

Spring, the sweet spring, is the year’s pleasant king, 

Then blooms each thing then maids dance in a ring; 

Cold doth not string, the pretty birds do sing - 

Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!  (Thomas Nashe, “Song”) 

В данном стихотворении мы можем стать свидетелями таких событий, 

как “blooms each thing”, “maids dance in a ring”, “Cold doth not string”, “pretty 

birds do sing”.  

Поэтический концепт, основанный на событиях и явлениях, формируется 

на основе сложных многокомпонентных представлений, и его выражение не 

ограничивается одной лексической единицей или фразой. Концепт 

действительности имеет форму сценария и отличается ядром 

действительности, определённым обобщённым описанием ситуации: 

Ey ohu izdoshi, asrlar siri, 

Ey dil mehrobida yangragan oyat, 

Baxt so‘zin izlardim ming yildan beri, 

Sening ko‘zlaringda topdim nihoyat! (X. Hamidov “Nihoyat”) 

В данном поэтическом фрагменте концепт действительности 

сформирован на основе взаимодействия концептов ГЛАЗ и СЧАСТЬЕ. 

Концепт ГЛАЗ выражен при помощи таких метафорических переносов, как 

“ohu”, “asr siri”, “dil mehrobi”. Процесс действительности представляет собой 

поиск автором СЧАСТЬЯ и его обнаружением в ГЛАЗАХ. То есть, СЧАСТЬЕ 

– это ГЛАЗА. 

В четвёртой главе диссертации под названием «Концептуальный подход 

к проблемам воссоздания поэтического текста на языке перевода» 

изучены проблемы воссоздания прагматического содержания, авторского 

идиостиля, а также определения концептуального поля в процессе перевода 

поэтического текста. 

Специфика, отличающая поэтические произведения от прозаического 

творчества, оказывает воздействие и на процесс перевода.  После открытия 

любого поэтического произведения прежде всего бросается в глаза его 

эксплицитная сторона, позволяющая отличить прозу от стихотворения, ещё не 

ознакомившись с содержанием. Эксплицитная сторона представляет собой 
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форму поэтического произведения в определённом порядке: размер, рифма, 

разделение на строфы. Эксплицитные свойства воздействуют на стиль 

выражения содержания поэтического произведения (сжатость выражения, 

использование символических стилистических средств, своеобразный 

синтаксис), то есть, на его имплицитную сторону, возникающую после 

детального анализа30. 

Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин предлагают алгоритм концептуального 

анализа художественного текста31. Проанализируем по данному алгоритму 

стихотворение Роберта Бёрнса “A Red, Red Rose”. 

O my Love is like a red, red rose 

That’s newly sprung in June; 

O my Love is like the melody 

That’s sweetly played in tune. 

So fair art thou, my bonnie lass, 

So deep in love am I; 

And I will love thee still, my dear, 

Till a’ the seas gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 

And the rocks melt wi’ the sun; 

I will love thee still, my dear, 

While the sands o’ life shall run. 

And fare thee weel, my only love! 

And fare thee weel awhile! 

And I will come again, my love, 

Though it were ten thousand mile. 

Обычно заголовок может демонстрировать основной концепт текста. К 

примеру, в таких заголовках, как «друг», «мать», «любовь» концепт показан 

открыто и точно. Однако, заголовок данного стихотворения может создать у 

читателя различные представления. Слово “Red Rose” выражает следующие 

значения и содержания в источниках на английском языке: 

– многолетнее растение, относящееся к семейству шиповников, или его 

цветок; 

– символ любви и страсти. В источниках даётся следующее определение:  

Long a symbol of love and passion, the ancient Greeks and Romans associated 

roses with Aphrodite and Venus, goddess of love. Long a symbol of love and 

passion, the ancient Greeks and Romans associated roses with Aphrodite and Venus, 

goddess of love. Each color offers a distinct meaning: red, the lover’s rose, signifies 

enduring passion32;   

– в третьем веке нашей эры у христиан был символом Девы Марии. In 

Christianity, the red rose became the symbol of the Virgin Mary dating back to the 

 
30 Бакаева  М.К. Инглиз ва Америка адабиётидан ўзбек тилига шеърий таржима ва қиёсий шеършунослик 

муаммолари (ХХ аср таржимачилиги мисолида).  – Т.: Фан, 2015. – Б. 78. 
31 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; 

Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 496 с. 
32 https://www.teleflora.com/meaning-of-flowers/rose 
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third century AD. At that time, Saint Ambrose believed the Garden of Eden was full 

of thornless roses, which gained their thorns after the fall and symbolized Original 

Sin. Because of this, the Virgin Mary is often referred to as the “rose without thorns.” 

Further down the line, during the Victorian Era, red roses were commonly used to 

send messages of love due to romantic gestures and shows of affection being 

basically banned33; 

– красная роза в качестве свадебного букета выражает благодарность и 

уважение. When used in a wedding bouquet, red roses are a token of appreciation 

and true respect. A dark red rose can convey the message that you are ready for 

commitment and represents passion34; 

– помимо романтики, любви и красоты, выражает подвиг. The red rose 

symbolizes romance, love, beauty, and courage. A red rosebud signifies beauty and 

purity. A thornless red rose means love at first sight35; 

– в XV веке была символом монархии Тюдоров в Британии: The red rose 

has specific historical significance in Britain as it was the symbol of the Tudor 

monarchy formed during the fifteenth century. Houses Lancaster and York were 

locked in a bitter rivalry for the throne with the subsequent fighting and civil war 

called the War of the Roses. This was resolved when Lancastrian Henry Tudor VII 

defeated then King Richard III at Bosworth Field and married Elizabeth of York, 

bringing together the two families, creating social stability and merging the symbols 

of their houses: a red and white rose36. 

Следует отметить, что в данном стихотворении экспрессивность 

выражена на высоком уровне. В нём продуктивно использованы повторения, 

усиления, сравнения, метафоры, преувеличения. При характеристике 

концептуального поля стихотворения выявлены атрибуты, предикаты, 

образные ассоциации концепта. Задача составления атрибутных или 

проекционных карт заключается в выявлении отношений между двумя 

сравниваемыми объектами. В данном стихотворении поэт описывает свою 

возлюбленную, и сравнивает её с красной розой, недавно распустившейся 

летом, с нежной музыкой: 

O my Love is like a red, red rose 

That’s newly sprung in June; 

O my Love is like the melody 

That’s sweetly played in tune. 

Данные строки показывают смысл заголовка, то есть красная роза 

используется для описания красоты возлюбленной. “A Red, Red Rose” – 

становится символом красоты.  

Поэт описывает свою возлюбленную следующим образом: My Love - a 

red, red rose, melody, fair art, bonnie lass, dear. Он напрямую обращается к 

возлюбленной (thee). Любовь поэта настолько сильна, что он говорит о вечной 

любви: 

 
33 https://thursd.com/articles/the-meaning-of-red-roses 
34 https://thursd.com/articles/the-meaning-of-red-roses 
35 https://harlowgardens.com/symbolism-and-meaning-of-roses/ 
36 https://www.trulawn.co.uk/news/rose-is-a-rose-is-a-rose 
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And I will love thee still, my dear, 

Till a’ the seas gang dry. 

Till a’ the seas gang dry, my dear, 

And the rocks melt wi’ the sun; 

I will love thee still, my dear, 

While the sands o’ life shall run. 

Его любовь – пока в море есть вода, пока солнце не растопит скалы, пока 

на земле есть почва. 

В последних строках поэт просит свою возлюбленную немного 

подождать его. Как бы далеко он ни был, он скоро вернётся: 

And fare thee weel, my only love! 

And fare thee weel awhile! 

And I will come again, my love, 

Though it were ten thousand mile. 

Стихотворение имеет следующую когнитивную карту: 

Описание возлюбленной – сильная любовь – временное прощание 

Исследователи выделяют несколько видов перевода поэтического текста, 

однако каждый подход имеет определённые трудности. Обращая больше 

внимания на тот или иной поэтический элемент, можно причинить ущерб 

остальным. Поэтическая речь является специфическим типом формы 

выражения. Её содержание, форма, рифма, интонация способны оказывать 

иное эстетическое и эмоциональное воздействие. Она, в отличие от простой 

устной речи, далека от свободы. 

В рамках теории фрейма обратимся также к понятию пресуппозиции. 

Понятие пресуппозиции (предположения) представляет собой наличие фраз, 

сходных с повествованием (в качестве части текста). Однако более глубокий 

анализ показывает одновременное наличие нескольких информаций. Наличие 

пресуппозиций в предложении является одним из факторов, влекущих за 

собой неверную интерпретацию адресатом фразы. При помощи 

семантического анализа можно выявить пресуппозицию в предложении. 

Явление пресуппозиции часто встречается в поэтическом тексте. К примеру, 

What is this life if full of care, 

We have no time to stand and stare. (H.W. Davies “Leisure”) 

1-прессупозиция:  

Agar g‘amxo‘rlik bilan to‘la bo‘lsa, bu hayot nima, 

Bizda turishga va qarashga vaqtimiz yo‘q.  

2-прессупозиция: 

Bu qanday hayot agar tashvishga to‘la bo‘lsa, 

Turib qarashga bizda vaqt yo‘q. 

3-прессупозиция: 

Tik turib tikilishga vaqtimiz yo‘q, 

Qanday hayot ekanki, g‘amga to‘la, 

В целом, к данному двустишию из текста оригинала можно создать 

перевод более десяти пресуппозиций. Однако, основная цель совершенного 

перевода заключается в сохранении смысла и прагматического воздействия. 
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Значит, для совершенного поэтического перевода от переводчика требуется 

выбор самой подходящей пресуппозиции. 

Переводчик Д. Султанова интерпретирует его следующим образом: 

U qanday hayot bo‘lar, gar u tashvishga to‘lsa, 

Unda hech tinim bo‘lmas, unda hech bo‘sh vaqt bo‘lmas. 

В приведённом переводе сохранён смысл, однако усилено 

прагматическое воздействие в результате увеличения количества слогов и их 

повторения. Правильно интерпретирован фрейм “Life full of care” – “tashvishga 

to‘la hayot”. 

Наиболее распространённые обстоятельства, приводящие к ошибке в 

ходе интерпретации фрейма в определённом контексте: 1) неверное 

восприятие слота в качестве фрейма или наоборот; 2) неправильное принятие 

слов в качестве фрейма; 3) наличие нескольких пресуппозиций. 

В настоящее время теория перевода относительно развита, однако 

вопросы художественного перевода, наименее отвечающие официальности, 

изучены мало. Это, с одной стороны, связано со вторичной, повторяющейся 

природой перевода, а с другой стороны, необходимостью создания текста, 

обладающего способностью эстетического и эмоционального воздействия. 

В рамках общей теории перевода решены следующие основные проблемы 

перевода художественного текста: 

1) перевод основного содержания текста; 

2) перевод в качестве интеллектуальной творческой деятельности, 

личности переводчика; 

3) выбор единицы перевода; 

4) основные критерии оценки перевода художественного произведения; 

5) воссоздание логического состава темы оригинала, стиля, образных 

аспектов и этнокультурной специфики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Концептуальное поле отличается динамичностью, открытостью и 

адаптированностью, и является открытым для проникновения новых 

элементов. Динамика и открытость концептуального поля зависят от его 

способности к самоорганизации, развитию абстрактного мышления, 

объединению исторических изменений в обществе и открытию новых 

признаков объектов окружающего мира. Адаптированность концептуального 

поля связана с подвижностью лексического значения. Оно легко 

“откликается” на различные объединения, отражает их и вводит в 

коммуникативный процесс. 

2. Концептуальное поле состоит из лексикографического, 

психолингвистического, коммуникативного, смыслового и коннотативного 

микрополей, позволяющих предоставить актуальное содержание концепта, 

провести сравнительный анализ, выявить точки их соприкосновения, а также 

все виды значений. 
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3. Отражение содержания концепта в форме полевой структуры создаёт 

возможность для моделирования концептосферы, выраженной в качестве поля 

в художественных произведениях, что позволяет определить значимость 

художественного текста в речевом выражении концепта. Художественная 

картина мира, имеющая сложный состав и состоящая из многих аспектов, 

иногда отличается от языкового выражения. Описание картины мира писателя 

зависит от образных логических ментальных комплексов в его основе и их 

выражения в определённых художественных текстах. 

4. Художественный концепт формируется в мышлении автора на основе 

его жизненного опыта, навыков и ощущений. Он расположен в 

художественном контексте и выполняет дискурсивную функцию на основе 

конфликта понимания концепта автором и читателем. В результате такого 

взаимодействия возникают новые ассоциации в восприятии читателем 

данного концепта. 

5. Отмечается формирование концептов в национальном, индивидуально-

авторском, художественном плане. Художественный концепт, будучи 

элементом концептосферы авторского художественного текста, имеет 

когнитивно-прагматическую значимость при образовании сюжета 

произведения, созданного автором, и представляет собой ментальные знаки и 

явления, отражённые в коллективном сознании. 

6. В настоящее время концептуальный анализ является эффективным при 

языковом анализе текста, поскольку он значительно увеличивает возможности 

более точного изучения смысла. Метод концептуализации художественного 

текста основан на смысловом выделении совокупности языковых единиц, 

освещающих определённую тему или микротему его элементов. 

7. В поэтической картине мира выделяются поэтические концепты. Они 

связаны с формами речевого мышления в виде художественных концептов. 

Наблюдается их направленность на образное и ментальное пространство 

культуры. Внимание уделяется значению или семантическому фрагменту 

структуры концепта. Поэтические концепты также организуют систему, 

являющуюся результатом опыта человека с когнитивной, эмотивной и 

эстетической точки зрения. В связи со вторичной природой, данные концепты 

выражаются на различных степенях поэтического текста, и имеют структуру, 

взаимосвязанную с различными степенями языкового выражения.   

8. Поэтический концепт характеризуется наличием лингвофонетических, 

предметных художественных, концептуальных, ассоциативных, образных, 

символических, мифологических, оценочных компонентов. Данные 

компоненты считаются валентностью. Концептуальные валентности 

воздействует на природу взаимовлияния, поэтому они выделяются в качестве 

составных частей концепта. Поэтический концепт, основанный на событиях и 

явлениях, формируется на базе сложных многокомпонентных представлений. 

Их выражение не ограничивается одной лексической единицей или фразой. 

Концепт действительности имеет форму сценария, и отличается ядром 

действительности, определяемым обобщённым описанием ситуации. 
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9. Концепт впечатления возникает в результате взаимодействия других 

концептов, выраженных в тексте, и формирует сложного гештальта, 

состоящий из образов, исходящих из этих слов, описаний, эмоций, 

представлений личности. Концепт впечатления охватывает совокупность 

образов, представлений и значений, образовавшихся в результате восприятия 

поэтического текста. Индивидуальные концепты, выраженные в тексте, 

осуществляют свои иллокутивные цели посредством обращения к данному 

виду концепта. 

10. Проблемы, встречающиеся в процессе перевода поэтических текстов, 

условно можно разделить на две группы. Первая группа данных проблем 

связана с национальными и индивидуальными (авторскими) свойствами 

поэтического мышления, а вторая группа возникает под воздействием 

поэтических форм, основанных на традициях языковой системы и традиций 

каждого народа. 

11. С учётом свойств прагматического воздействия фонических средств в 

составе поэтического текста, на языке перевода также требуется воссоздание 

мелодичности, оказывающей такое воздействие. Верно, невозможно 

сохранить все свойства оригинала на языке перевода. Однако при выражении 

поэтического текста не следует забывать, что эстетико-эмоциональное 

воздействие прежде всего происходит посредством лингвофонетических 

средств. Адекватность перевода, в основном, образуется на основе 

прагматического соответствия. 

12. В поэтическом тексте каждой культуры имеются слова со 

своеобразной художественной и поэтической окраской. В результате их 

использования поэтический текст отличается от других формальных систем. 

В особенности, в английской поэзии слова со стилистической окраской 

употребляются чаще, чем стилистически нейтральные слова. 

13. Поиск стилистического ключа в соответствии с переводом зависит от 

правильного определения взаимосвязи между идеей и стилем написания 

произведения, и авторским мировоззрением, а также правильной 

интерпретации специфики цепочки нормы, интонации, синтаксического вида 

и образов. Если при переводе какого-либо произведения не будет найден 

оптимальный стилистический ключ, перевод не станет эквивалентным по 

отношению к оригиналу. Принцип стилистической адаптации органично 

связан с общей концепцией перевода. 

14. В процессе перевода во взаимоотношения вступают две 

концептуальные системы – автор текста оригинала и переводчик. Поэтому 

использование концептуального анализа позволяет определить уровень такого 

взаимовлияния, или до какого уровня доведено концептуальное поле 

художественного произведения при переводе. 
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INTRODUCTION (Dissertation abstract for a Doctor of Science [DSc]) 

The aim of the research work is to consider the associative, pragmatic, 

cultural aspects of the linguistic actualization of the conceptual field of Uzbek and 

English modern poetic texts, as well as the analysis of its recreation in the translation 

language. 

The object of the research work is the system of the conceptual field 

actualized in the poetic text in English and Uzbek, its associative principles and 

cognitive models. 

The scientific novelty of the research work is as follows: 

the theoretical foundations of the implementation of the conceptual field, which 

present the actual content of the concept, the points of their intersection, as well as 

lexicographic, psycholinguistic, communicative, value-significant and connotative 

meanings are presented; 

it is proved, that literary concept is formed in the author‘s mind on the basis of 

his life experience, skills and feelings, is transferred into an artistic context and 

performs a discursive function based on the reader’s perception, and as a result of 

such interaction, new associations are formed in the reader’s perception of this 

concept; 

it is determined that the artistic concept is an integral part of the conceptual 

sphere of the author's literary text and is based on the fact that the author is a mental 

character and a phenomenon that has cognitive and pragmatic significance when 

creating the plot of the work and is reflected in the collective consciousness; 

it is highlighted that poetic concepts are based on the fact that they form a 

system that is the result of cognitive, emotional and aesthetically significant human 

experience, are expressed at different levels of the poetic text due to their secondary 

nature and have a structure interconnected with different levels of linguistic 

expression; 

it is proved that the problems encountered by poetic texts in the process of 

translation are conditionally divided into two groups, the first group of which is 

associated with national and individual (inherent in the author) features of poetic 

thinking, and the second group arises under the influence of the language system and 

poetic forms based on the traditions of each nations. 

Implementation of the research results. Based on cognitive, semantic-

stylistic, discursive features of the conceptual field of the poetic text and theoretical 

and practical results obtained during a comparative study in English and Uzbek: 

the results related to theoretical foundations of the implementation of the 

conceptual field, which present the actual content of the concept, the points of their 

intersection, as well as lexicographic, psycholinguistic, communicative, value-

significant and connotative meanings, were used in the framework of the FA-F1-

OO5 project “Study of the history of Karakalpak folklore and literary studies”, 

carried out at the Karakalpak Research Institute of Humanities of the Karakalpak 

Department of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (certificate 

of the Karakalpak Research Institute Humanities No. 62/1 dated February 16, 2023). 
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As a result, based on the study of the conceptual field of the world of poetry, the 

study of the history of Karakalpak literature has been intensified; 

the results obtained from the determition that the artistic concept is an integral 

part of the conceptual sphere of the author's literary text and is based on the fact that 

the author is a mental character and a phenomenon that has cognitive and pragmatic 

significance when creating the plot of the work and is reflected in the collective 

consciousness, are used in the innovative research project No. I-204-4-5 “Creation 

of virtual resources on subjects in the specialty “English” based on information and 

communication technologies and their implementation in the educational process” 

(certificate of the Samarkand State Institute foreign languages No. 379/30.02.01 

dated February 23, 2023). As a result, the methods of determining their content, as 

well as the level of conceptual correspondence between the original language and 

the translation during the direct and indirect analysis of poetic translations both from 

Uzbek into English and from English into Uzbek, were taken into account in the 

process of enriching the theoretical basis of such subjects as “Written translation”, 

“Analysis of literary translation”, “Stylistics of literary translation”, 

“Linguoculturology”, “Methodology of comparative research”; 

the conclusions and results of the dissertation related to the formation of the 

literary concept in the author's mind on the basis of his life experience, skills and 

feelings, and are formed in literary context and perform a discursive function, were 

used within the framework of the Erasmus+ program project European Union 

58545-EPP-1-2017-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP CLASS: “Computational linguistics 

at Central Asian universities” (certificate of the Samarkand State Institute of Foreign 

Languages No. 377/30.02.01 dated February 23, 2023). As a result, the content of 

the modules formed within the framework of the project was supplemented with 

information about the formation of a linguistic picture of the world in a poetic text, 

the expression of knowledge and cognitive structure. In the course of this analysis, 

the development of students’ cognitive thinking abilities has been revealed; 

conclusions and materials related to the problems faced by poetic texts in the 

translation process, which are conditionally divided into two groups, were used 

within the framework of the Erasmus+ dasturining Project grant No. 598340-EPP-

1-2018-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP University Copperation Framework for 

Knowledge Transfer in Central Asia and China (UNICAC) of the National 

University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (reference No.04/11-2906 of 

the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek dated May 15, 

2023). As a result, during the conclusions about the role of factors implementing the 

author's idiosyncrasy within the framework of the conceptual field, it was used in 

the interpretation of literary texts from English into Uzbek, in online courses 

organized for undergraduates; 

the results related to the poetic concepts, which  form a system as the result of 

cognitive, emotional and aesthetically significant human experience, were used in a 

practical research project on the topic 598661-EPP-1-2018-1- RO-EPPKA2 - 

CBHE-JP DECIDE: “Improvement of the service system for persons with 

disabilities” within the framework of the state scientific and technical program of 

the Berdakh Karakalpak State University (certificate of the Berdakh Karakalpak 
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State University No. 01-21-04-3/841 dated April 17, 2023). As a result, this 

information served as a source for teaching such subjects as “Cognitive Linguistics” 

and “Translation Studies”, as well as for the preparation of electronic resources for 

this practical project, textbooks, theoretical and practical materials. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of an introduction, four 

main chapters, a conclusion and a list of used literature, the total volume of which is 

216 pages. 

 

 

  



70 

E’LON QILINGAN ISHLAR RO‘YXATI 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I bo‘lim (I часть, Part I) 

1. Xalimova F.R. Poetik matnning lingvofonetik xususiyatlari va tarjimaning 

pragmatik mummolari. Monografiya. – Samarqand: SamDChTI, 2023. – 112 b.  

2. Halimova F.R. Methodological status of the concept of world picture and its 

philosophical origins // International Journal for Research in Applied Science & 

Engineering Technology (IJRASET). December 2021. Volume 9 Issue XII.  – P. 

831-832 (ISSN: 2321-9653; IC Value: 45.98; Scientific Journal Impact Factor: 

7.429. https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.39442.)  

3. Halimova F.R. Formation, types and means of verbalization of concepts // 

European multidiscciplinary journal of modern science. November 2022. Volume 

12. –P. 55-58 (ISSN 2750-6274; Scientific Journal Impact Factor: 5.614. 

https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/827.)  

4. Xalimova F.R. Poetik matnda freym faollashuvi // Til va adabiyot ta’limi. 

Ilmiy metodik jurnal. – Toshkent,2023. -№3. – B. 33-35 (10.00.00; №9).  

5. Xalimova F.R. Poetik idiostilning kognitiv-diskursiv belgilari // O‘zMU 

xabarlari. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali. 

Ijtimoiy- gumanitar fanlar turkumi. – Toshkent, 2023. -№1/2/1. – B. 273-275 (ISSN 

2181-7324; 10.00.00; №15). 

6. Xalimova F.R. Konsept, konseptosfera yoki konseptual maydon // Xorazm 

Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. – Urganch: Xorazm Ma’mun akademiyasi, 

2023. -№2/4 (98). – B. 204-208 (10.00.00; №21).  

7. Xalimova F.R. Lingvofonetik vositalarning pragmatik xususiyati (ingliz 

she’riy matni misolida) // Buxoro davlat universiteti Ilmiy axboroti. – Buxoro: 

BuxDU, 2022. -№6(94). – B. 152-155 (10.00.00; №1).  

8. Xalimova F.R. Olamning poetik manzarasining konseptual tahlil usullari // 

Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim. – Samarqand: SamDChTI, 2022. -№4 (85). 

– B. 38-43 (10.00.00; №10). 

9. Xalimova F.R. Badiiy konseptlar tipologiyasi // FarDU Ilmiy xabarlari. – 

Farg‘ona: FarDU, 2023. -№ 1. – B. 498-501 (10.00.00; №20). 

10. Xalimova F.R. Konsept maydon tizimi sifatida // So‘z san’ati xalqaro 

jurnali. – Toshkent, 2023. -№1(6).  – B. 96-100 (10.00.00; №31). 

11. Xalimova F.R. Muallif semantik tizimini aniqlashda badiiy konseptlarning 

roli // Fan va jamiyat. – Nukus, 2023. -№2. – B. 76-78 (ISSN 2010-720X; 10.00.00; 

№2). 

12. Xalimova F.R. Poetik semantikani ifodalashda badiiy konseptlarning roli // 

Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim. – Samarqand: SamDChTI, 2023. -№1 (86). 

– B. 10-13 (10.00.00; №10). 

13. Xalimova F.R. Poetik matnda konseptual metaforaning faollashuvi // 

Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. – Buxoro, 2023. -№5. – B. 113-117 (ISSN 2181-

1709; SJIF: 3.805. https://www.interscience.uz/). 

https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.39442


71 

14. Xalimova F.R. Muallif idiostilining nazariy tadqiqi // Актуальные вызовы 

современной науки. LXV Международная научная конференция. – Переяслав, 

2021. 26-27 ноября, Вып. 11(65). – С. 83-86. 

15. Xalimova F.R. Psixolingvistik tadqiqotlarda konseptning izohi // Buyuk 

ipak yo’lida umuminsoniy va milliy qadriyatlar: til, ta’lim va madaniyat. Xalqaro 

ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: SamDChTI nashriyoti, 2022. 

– B. 344-348. 

II bo‘lim (II часть, Part II) 

16. Halimova F.R. Imagery in poetry // Союз Hауки и Oбразования. 2023. 

Том 5, №1. – P. 3-5 (ISSN: 2686-7559).  

17. Halimova F.R. The role of conceptual metaphor in literary texts // 

Analytical Journal of Education and Development. March. Volume: 03 Issue: 03. – 

P. 45-46 (ISSN: 2181-2624; Impact Factor: 8.1. https://sciencebox.uz/) 

18. Halimova F.R., Khaydarova Sh.F. Specific qualities of the literary concepts 

// IQRO jurnali. April 2023. Vol. 02, Issue 02. – P. 911-917 (ISSN: 2181-4341; 

Scientific Journal Impact Factor: 3.934. http://wordlyknowledge.uz/). 

19. Xalimova F.R. Kognitiv poetika // Academic Research in Educational 

Sciences (ARES). 2021. Vol 2, Issue 12. – P. 133-142. (ISSN: 2181-1385; Scientific 

Journal Impact Factor 2021: 5.723; Cite Factor 2020-21: 0.89. 

https://www.ares.uz/uz) 

20. Xalimova F.R., Karimova S.S. Konsept mohiyatini tushunishda to‘rtta 

asosiy yondashuv // Xorijiy tillarni o'qitish metodikasi: innovasiyalar, an`analar, 

muammolar va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 

Samarqand: SamDChTI, 2022. – B. 280-281.   

21. Xalimova F.R., Karimova S.S. Konseptning lingvofalsafiy mohiyati // 

Insoniyat ruhiy madaniyat olami: til, adabiyot, san’at. Xalqaro ilmiy-amaliy 

konferensiya materiallari. – Samarqand: SamDChTI, 2022. – B. 190-192. 

22. Halimova F.R. Poetic text as the object of linguistic research // Союз Hауки 

и Oбразования. Международная открытая конференция, 2023. Том 5, №1. – P. 

6-8. (ISSN: 2713-2307).   

23. Xalimova F.R. Konseptning lingvomadaniy tadqiqi // Zamonaviy 

tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani 

materiallari. – Samarqand, 2022. – B. 21-24. 

24. Xalimova F.R. Mazmun va konseptning umumiy va xususiy belgilari // 

O‘zbek tilshunosligi dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya 

materiallari. – Jizzax, 2022. – B. 166-169. 

 

  



  



  



Avtoreferat “Durdona” nashriyotida tahrirdan o‘tkazildi hamda o‘zbek, rus va 

ingliz tillaridagi matnlarning mosligi tekshirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosishga ruxsat etildi: 24.06.2024 yil. Bichimi 60x84 1/16 , «Times New Roman» 

garniturada raqamli bosma usulida bosildi. 

Shartli bosma tabog‘i 4,5. Adadi: 100 nusxa. Buyurtma №392 

 

Guvohnoma AI №178. 08.12.2010. 

“Sadriddin Salim Buxoriy” MChJ bosmaxonasida chop etildi. 

Buxoro shahri, M.Iqbol ko‘chasi, 11-uy. Tel.: 65 221-26-45 

  



  



 


