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KIRISH (fan doktori (DSc) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahon tilshunosligida 

Edvard Sepir ilmiy merosining lingvo-kognitiv tahlilini amalga oshirish nihoyatda 

muhim. Uning umumiy tilshunoslik va lingvometodikani rivojlantirishga qo‘shgan 

ulkan hissasiga munosib baho berish mushkul. Zero, Edvard Sepir mashhur 

antropolog, hindu tillarining bilimdoni, AQSH Milliy akademiyasi a’zosi bo‘lgan. 

Olimning AQSHdagi ilmiy va pedagogik faoliyati davrida milliy tilshunoslik 

maktabi hali shakllanmagan bo‘lsa-da, olimlar, jumladan, E.Sepirning fundamental 

tadqiqotlari buning uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berdi. Olimning gʻoyalari 

asosida hozirgi zamon tilshunosligida keng shuhrat qozongan va hamon bahs-

munozaralarga sabab bo‘layotgan lingvistik nisbiylik nazariyasi ishlab chiqildi 

(Sepir-Uorf gipotezasi). 

Dunyo tilshunosligida E.Sepirning “til” tushunchasiga munosabati ham jiddiy 

ilmiy qiziqish uygʻotadi. Unga ko‘ra, til ongli faoliyatning ajralmas qismni tashkil 

qiladi. Mazkur amerikalik tilshunosning fikricha, aynan til madaniyat va tarixiy 

vorisiylikda salmoqli o‘rin egallaydi. E.Sepir tovush darajasi – fonemalarda aks 

etgan birliklarining ramziy xarakterini alohida ta’kidlaydi. Uning fikricha, aynan 

obyektiv voqelikni ifodalashning ramziy asosida bo‘lgan til inson faoliyatida, shu 

jumladan, kommunikativ va psixologik vazifalarini amalga oshirish vositasiga 

aylantirgan. 

 Mamlakatimizda XX asr nihoyasi va XXI asrning ilk choragida kuzatilgan 

o‘zgarishlar samarasi o‘laroq til va tilshunoslikka oid masalalarga yechim topishda 

dissertatsiya tadqiqotining tanlangan mavzusi nazariy-uslubiy jihatdan xizmat 

qiladi. Darhaqiqat, bugungi kun voqeliklarini va u bilan bogʻliq lingvistik tahlilning 

kelgusi rivojlanishiga oid istiqbolli yo‘nalishlarni hisobga olgan holda, qo‘shimcha 

tadqiqotlar o‘tkazilishida mazkur ish muayyan ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning fikricha, hozirgi zamonning yuksak 

talablarini hisobga olgan holda butun ta’lim tizimini rivojlantirish birinchi darajali 

masala hisoblanadi1. Shu sababli bugungi kunda umumiy tilshunoslikning 

rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan buyuk olimlardan biri E.Sepir lingvistik 

ta’limotining asosiy tamoyillarini tadqiq qilish samarali ekani shubhasiz. Mazkur 

dissertatsiya tadqiqoti E.Sepirning til, madaniyat va tafakkur sohalariga nisbatan 

ilmiy-tahliliy yondashuvlarini aniqlashga, shuningdek, uning ilmiy-uslubiy 

merosidan o‘rin olgan fikrlari asosida lingvistik ta’limotlar rivojlanishi istiqbollarini 

ochib berishga yo‘naltirilganligi bilan ham dolzarbdir. 

Ushbu disssertatsiya tadqiqoti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  

2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha 

Harakatlar strategiyasi to‘gʻrisida”gi PF-4947-sonli Farmoni, O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-fevraldagi “Oliy o‘quv yurtidan keyingi 

ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘gʻrisida”gi PF-4958-son Farmoni, 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbek tilining 

davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora tadbirlari 
                                                                   

1 Файзиев О. Образование – это знания, обеспечивающие эволюцию человечества. 18.02.2017. – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://kun.uz/ru/58264229 (дата обращения: 10.10.2022). 
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to‘gʻrisida”gi PF-5850 Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  

2022-yilning 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi 

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘gʻrisida”gi PF-60-sonli Farmoni, 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim 

tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘gʻrisida”gi 

Qarori, shuningdek, mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy huquqiy hujjatlarda 

belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya muayyan darajada 

xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga bogʻliqligi. Dissertatsiya tadqiqoti respublika fan va texnologiyalar 

rivojlanishining: “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirish, innovatsion 

iqtisodiyotni rivojlantirish” ustuvor yo‘nalishiga muvofiq bajarilgan. 

Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi2. Edvard 

Sepirning ilmiy merosi jahonning yetakchi ilmiy markazlari hamda oliy ta’lim 

muassasalari, xususan, University of California, Centre for American Indian 

Languages (CAIL), Texas State University, Cambridge University, The American 

Anthropological Association (AAA), University of Nebraska, American Indian 

Language Development Institute, University of Nevada, American Linguistic 

Association (ALA) (AQSH); Simon Fraser University, Mc Master University, 

Dalhousie University, Calgary University, The University of British Columbia, 

Western University, University of Ottawa (Kanada); Buyuk Britaniyaning Kognitiv 

Tilshunoslik assotsiatsiyasi (UK CLA), Newcastle University (Buyuk Britaniya); 

Rossiya Fanlar Akademiyasi tilshunoslik instituti, Rossiya fanlar akademiyasi 

falsafashunoslik institutlarida o‘rganib kelinmoqda. 

So‘nggi yillarda Edvard Sepirning ilmiy merosi bo‘yicha tadqiqotlar olib 

borish jarayonida qator ilmiy natijalar olingan: E.Sepirning nazariy fikrlari Kanada 

lingvistik antropologiyasida “Boasiyan paradigmasining gʻalabasiga” hissa 

qo‘shgani aniqlangan (Western University, Kanada); “Tilda nisbiylik gipoteza”si 

deb nom olgan Sepir-Uorf farazi, til kognitiv jarayonlarining ma’lum turlariga, 

garchi noaniq usulda bo‘lsa-da, ta’sir qilish jihatlari ko‘rib chiqilgan (American 

Linguistic Association, AQSH; Rossiya Fanlar Akademiyasi tilshunoslik instituti; 

University of Ottawa, Kanada); E.Sepirning “hayda” tilining fonetikasiga qo‘shgan 

hissasi, u tomonidan ishlab chiqilgan transkripsiyaning fonetik va fonemik tahlilida 

beqiyos samarali ekani asoslangan (Simon Fraser University, Calgary University, 

Kanada; Centre for American Indian Languages, AQSH); E.Sepirning o‘z yozuviga 

ega bo‘lmagan tillarda qiyosiy usullarni qo‘llash samaradorligi, ularni genetik va 

fonetik tahlil qilish usullari haqidagi ilmiy nazariyalari dalillangan (University of 

Kalgari, Kanada; Newcastle University (Buyuk Britaniya; Rossiya Fanlar 

Akademiyasi tilshunoslik instituti) va boshqalar.  

                                                                   
2 Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi: www.academia.edu, 

www.universityofcalifornia.edu, www.utexas.com, www.cam.ac.uk, www.americanantro.org, www.nebraska.edu, 

www.unlv.edu, www.sfu.ca.edu, www.lsadc.org, www.mcmaster.ca, www.dal.ca, www.ucalgary.ca, www.ubc.ca, 

www.outtawa.ca, www.ncl.ac.uk, www.msu.ru, www.linguanet.ru, www.aildi.arizona.edu.  

http://www.cam.ac.uk/
http://www.americanantro.org/
http://www.nebraska.edu/
http://www.unlv.edu/
http://www.sfu.ca.edu/
http://www.mcmaster.ca/
http://www.dal.ca/
http://www.ubc.ca/
http://www.outtawa.ca/
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.msu.ru/
http://www.linguanet.ru/
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Bugungi kunda Edvard Sepirning ilmiy merosini o‘rganish sohasida jahon 

tilshunosligidagi yangi gʻoyalar va an’analarning rivojlanishi bilan bogʻliq holda 

quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: tilda nisbiylik 

gipotezasining namoyon bo‘lishini tasdiqlovchi qo‘shimcha dalillarni aniqlash, Edvard 

Sepir ta’limotida Shimoliy Amerika tub aholisi tillarining kelib chiqishi, ularning fonetik, 

grammatik tuzilishi haqida nazariy fikrlarni asoslash; o‘z yozuviga ega bo‘lmagan tillarni 

o‘rganishda dala tadqiqotlarining o‘rnini belgilash; Edvard Sepir tomonidan ishlab 

chiqilgan tillar tasnifini yanada rivojlantirish; tilning paydo bo‘lishi haqidagi farazlarga 

qo‘shimcha dalillar topish va boshqalar.  

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Rus tilshunosligida lingvistik 

ta’limotlar muammolari kompleks va tizimli tarzda tadqiq qilingan. Tadqiqot 

natijalari ko‘plab ilmiy maqolalar, monografiyalar va sharhlarda o‘z aksini topgan. 

Amalga oshirilayotgan tadqiqot mavzusi doirasida T.A.Valiulina3, P.Y.Kovalishin4, 

O.I.Kopach5, B.A.Larin6, O.V.Lukin7, A.A.Shelkovnikov, T.A.Selemeneva8 va 

boshqalarning tadqiqotlarini alohida ko‘rsatish maqsadga muvofiq. Ularda 

E.Sepirning umumiy tilshunoslik va madaniyatshunoslik bo‘yicha tadqiqotlarining 

ahamiyati aks ettirilgan. A.M.Proxorovning tahriri ostidagi e’lon qilingan Katta 

sovet ensiklopediyasida9 E.Sepirning umumiy tilshunoslikni rivojlantirishga 

qo‘shgan hissasi batafsil yoritilgan.  

Gʻarb tilshunosligida ushbu muammo chuqur tadqiq qilingan. Bu borada 

G.Bursill-Hall10, R.Gruhn, D.Murray11, E.F.Koerner12, R.J.Preston13 kabi 

olimlarning asarlari alohida e’tiborga molik, zero ularda zamonaviy lingvistik 

tadqiqotlar nazariy-uslubiy asoslarning tizimli tahlili tarixiy nuqtayi nazardan 

yoritilgan va E.Sepirning XX asr umumiy tilshunosligi rivojlanishiga qo‘shgan 

hissasiga baho berilgan. 

O‘zbek tilshunosligida olimlarning lingvistik merosini o‘rganishga 

bagʻishlangan asarlari mavjud. Ayniqsa, o‘zbek tilidagi lingvistik va lingvodidaktik 

terminologik birliklarning shakllanish manbalarini va rivojlanish omillarini 

                                                                   
3 Валиулина Т.А. Наследие Э. Сепира в канадской лингвистике и лингвистической антропологии // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2021. – №7 

(849). – С. 35-49. 
4 Ковалишин П.Ю. Гипотеза «языковой относительности» Эдварда Сепира и Бенжамина Уорфа // Наука 

сегодня. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – 

Вологда: Научный центр «Диспут», Издательство: ООО «Издательский дом Вологжанин», 2014. – С. 35-37. 
5 Копач О.И. Общее языкознание: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности«Современные иностранные языки (преподавание)». – М.: Наука, 2017. 
6 Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 200-208. 
7 Лукин О.В. История языкознания с VI в. до н. э. до середины XX в.: учебное пособие. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015. 
8 Шелковников А.А., Селеменева Т.А. Язык и культура в их взаимодействии // Академический журнал. – 

2012. – № 10. – С. 90-98. 
9 Эдвард Сепир // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1969-1978. 
10 Bursill-Hall, G. The linguistic analysis of North American Indian songs // Canadian Journal of Linguistics. – 

1964. – 10 (1). – P. 15–36. 
11 Gruhn R., Murray, D. Some Caveats Regarding Linguistic Diversity and the Peopling of the Americas // Man, 

New Series. – 1992. – Vol. 27. – N 2. – P. 403–408. 
12 Koerner E.F. Edward Sapir: Appraisals of life and work. – Amsterdam: John Benjamins. 2010. 
13 Preston R.J. Reflections on Sapir's anthropology in Canada // Canadian Review of Sociology. – 1980. – N 17. – 

P. 367–375. 
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o‘rganishga katta hissa qo‘shgan I.Bozorovning14, N.P.Babaniyazovaning15, chet 

tillarini sifatli va samarali o‘rganish, O‘zbekistonda chet tillarini o‘rganishning 

hozirgi zamon muammolarini va istiqbollarini belgilashga muvaffaq bo‘lgan; 

M.B.Baxtiyorova16 umumta’lim maktablarida chet tillarni o‘rganishning tarixiy 

jihatlarini o‘rganib chiqqan; Sh.A.Kenjaboyev17 mutaxassislarni kasbga 

tayyorlashning madaniyatlararo kompetensiyasini tavsiflagan; G.R.Abirova18 va 

boshqalarning tadqiqotlarini chuqur mazmunli asarlarini alohida qayd etish zarur. 

Ayni paytda, afsuski, o‘zbek tilshunosligida amerikalik tilshunos olim Edvard 

Sepirning ilmiy va uslubiy merosiga bagʻishlangan tizimli tadqiqotlar mavjud emas.  

Dissertatsiyada ko‘rsatilgan vazifalarni hal qilish uchun amerikalik olim 

E.Sepirning ilmiy tadqiqotlaridan, jumladan, “Language. An introduction to the 

study of speech”19, “Избранные труды по языкознанию и культурологи”20, 

“Язык как образ мира”21, “The problem of noun incorporation in American 

languages”22; jurnal va to‘plamlardagi maqolalaridan: “Herder’s “Ursprung der 

Sprache”23, “Speech as a personality trait”24, “The grammarian and his language”25, 

“The status of linguistics as a science”26 va boshqa asarlariga murojaat qilindi. 

Dissertatsiya tadqiqoti turli manbalarga tayanadi. Bu o‘rganilayotgan mavzu 

doirasidagi ishonchli xulosalar chiqarish imkonini beradi. 

Tadqiqotning dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-

tadqiqot ishlari rejalari bilan bogʻliqligi. Tadqiqot Sharof Rashidov nomidagi 

Samarqand davlat unversitetining filologiya fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti 

kafedrasining “Til birliklarining funksional pragmatik va semantik, stilistik tahlili 

(sinxron va diaxron jihatlar)” mavzusidagi tadqiqotlar rejasi doirasida amalga 

oshirilgan.  

Tadqiqotning maqsadi Edvard Sepir ilmiy merosini lingvo-kognitiv tahlil 

qilishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

hozirgi lingvistikaning asosiy tendensiya va tamoyillarini umumlashtirish;  

AQSH tilshunoslarining ilmiy merosini o‘rganish;  

                                                                   
14 Базаров И. Основные источники формирования и развития лингводидактических терминологических 

единиц в узбекском языке // Исследования языка в синхронии и диахронии. – 2019. – № 6 (29). – С. 33-43.  
15 Бабаниязова Н.П. Современное состояние изучения иностранных языков в Республике Узбекистан: 

анализ государственных программ и учебников // Преподаватель ХХI век. – 2016. – №1. – С. 107-119. 
16 Бахтиерова М.Б. Изучение иностранного языка: проблемы и перспективы // Молодой ученый. – 2015. – 

№ 15 (95). – С. 690-692.  
17 Кенжабаев Ш.А. История обучения иностранному языку в общеобразовательной школе южных областей 

Узбекистана (Сурхандарьинская и Кашкардарьинская области) и пути его совершенствования на 

современном этапе. Дисс…канд. пед. наук. – Ташкет, 1998. 
18 Абирова Г.Р. Межкультурная компетенция в профессиональной подготовке специалистов // Потенциал 

современной науки. – 2016. – № 7. – С. 86-88. 
19 Sapir, E. Language. – N.Y.: Harcourt, Brace а. co., 1921. – VII. 
20 Эдвард Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. –М., Прогресс: Универ 1993. 
21 Мюллер М., Сепир Э.,Уорф Б.Л., Витгейнштейн Л. Язык как образ мира.Антология. ACT, Terra fantastica 

– 2003. – C. 576 
22 Sapir E. «The problem of noun incorporation in American languages» //Amer. anthropologist. – Menasha, 1911. 

– Vol. 13 (N.S.). – P. 250-282 
23 Sapir, E. Herder’s “Ursprung der Sprache”. Modern Philology. – 1907. – No 5. – P. 110-132. 
24 Sapir, E. Speech as a personality trait // Amer. j. of sociology. – Chicago, 1927. – Vol. 32. – P. 892-905. 
25 Sapir, E. The grammarian and his language // Amer. Mercury. – N.Y., 1924. – N 1. – P. 149-155. 
26 Sapir, E. The status of linguistics as a science // Language. – Baltimore, 1929с. – Vol. 5. – P. 207-214. 



9 
 

E.Sepirning tilshunoslikka fan sifatida qarashlarini tavsiflash;  

E.Sepirning lingvistik tipologiya, fonologiya va sotsiolingvistikaga qo‘shgan 

hissasini umumlashtirish;  

E.Sepir etnografik lingvistikasiga doir qarashlarini aniqlash; 

E.Sepir asarlarining Amerika deskriptivizmi rivojlanishida tutgan o‘rni va 

ahamiyatini aniqlash; 

E.Sepirning Kanada lingvistik antropologiyasiga qo‘shgan hissasini tahlil 

qilish; 

lingvistik nisbiylik nazariyasi mohiyatini o‘rganish; 

E.Sepir asarlarining boshqa tillarga tarjimasini o‘rganish. 

Tadqiqotning obyekti sifatida AQSH tilshunoslarining ilmiy merosi olingan. 

Tadqiqotning predmetini Edvard Sepir ilmiy merosining lingvokognitiv 

tahlili tashkil etadi. 

Tadqiqotning metodlari: Tadqiqot ishida qo‘yilgan maqsadga erishish va 

belgilangan vazifalarni bajarishda qiyosiy tipologik, tavsifiy, sinxronik va diaxronik, 

distributiv, oppozitsion va komponentli miqdoriy metodlarga asoslandi.  

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

E.Sepirning lingvistikaga fan sifatida qarashlari, uning lingvistik tipologiya, 

fonologiya va sotsiolingvistikaga, tilning madaniyat bilan bog‘liqligi, tillar 

o‘rtasidagi struktural farqlari va ularning ijtimoiy omillar bilan aloqadorligi 

masalalarga qo‘shgan hissasi aniqlangan;  

E.Sepirning lingvistik ta’limotining muhim konsepsiyasi, til va tafakkurning 

o‘ziga xos xususiyatlari uning psixolingvistik qarashlarida tilning inson tafakkuriga 

ta’siri, tafakkur va dunyoqarashning til orqali shakllanishi hamda turli tillarning 

turlicha tafakkur modellarini shakllantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lishi aks 

etgani asoslangan;  

Amerika deskriptivizmning rivojlanishida E.Sepir asarlarida til hodisalarini 

obyektiv ravishda tavsiflash, tilni struktur jihatdan tahlil qilishga bo‘lgan 

yondashuvining o‘rni va lingvistik fenomenlarni kuzatish, tasniflash hamda tillarni 

tuzilmalar bo‘yicha taqqoslash usullarini ishlab chiqishda ahamiyatga molikligi 

asoslangan; 

E.Sepir merosining Kanada tilshunosligida va lingvistik antropologiyadagi til 

va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganishga qo‘shgan hissasi, kognitiv 

jarayonlarning lingvistik nisbiylik farazida ifodalanishining til tafakkurni 

shakllantirishdagi roli va til tizimlarining tafakkur tarzlariga ta’siri o‘ziga xosligi 

ochib berilib, E.Sepir tadqiqotlarining boshqa tillarga tarjimasining madaniyatlararo 

kommunikatsiya va tilshunoslik rivojiga qo‘shgan hissasi mohiyati asoslandi; 

E.Sepirning tilda “dreyf” tushunchasi haqidagi ta’limoti rivojlantirilib, uning 

(o‘zbek, rus va ingliz tillari materiallarida) savodli va savodsiz so‘zlovchilarda 

kuzatiladigan til o‘zgarishlari va talaffuzdagi farqlar orqali tilning evolyutsiyasi 

yangi murakkab muammolarni til tizimining barqarorligi va o‘zgaruvchanligi 

masalalarini oydinlashtirishga ko‘maklashgani dalillangan; 

undosh tovushlarda “sibilyant” tushunchasi ostida [s], [z], [sh], [ch] kabi 

shovqinli sirg'aluvchi undosh tovushlarga ta’rif berilib, ulardan fonetik tizimda 
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urg‘u va artikulyatsiya jarayonida foydalanish tovushlarni farqlash va talaffuzni 

aniqlashtirishga xizmat qilishi dalillandi. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: atoqli amerikalik 

tilshunos, antropolog va etnolog Edvard Sepirning ilmiy merosini oʻrganish 

jarayonida qilingan xulosalar turli tizimli tillarning qiyosiy tipologiyasi uchun 

muhim ilmiy-nazariy maʼlumotlar taqdim etadi27, umumiy lingvistik taʼlimotlari 

tarixi, xususan, Amerika lingvistikasi boʻyicha nazariy va amaliy kurslarni oʻrganish 

tamoyillarini takomillashtirishga hissa qoʻshadi. Tadqiqot natijalaridan olingan 

ilmiy xulosalar shuni ko‘rsatadiki, lingvistik merosni o‘rganish va o‘qitishni yanada 

takomillashtirish mazkur masalani kognitiv tilshunoshlik yo‘nalishida o‘rganishni 

ham takomillashtirish lozimligi asoslanadi. 

Tadqiqot natijalaridan o‘quv-uslubiy maqsadlarda foydalanish mumkin, ya’ni 

darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va izohli ikki tilli lingvistik lug‘atlarni tuzishda, 

masalan, tilshunoslik, kognitiv tilshunoslik, madaniyat tilshunosligi va boshqalar. 

Tadqiqot natijasida olingan ma’lumotlar amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, ular 

lingvistik-kognitiv tahlil va diskurslar, shu jumladan, badiiy tahlillarni 

takomillashtirish bo‘yicha kompleks tavsiyalarni ta’minlashga xizmat qiladi. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi tadqiqotda qo‘llanilgan yondashuv va 

tahlil usullarining zamonaviy lingvistik nazariyalarga mos kelishi, shuningdek, 

uslubiy jihatdan asosli ekanligi, tadqiqot materialining ishonchli manbalardan 

olinganligi, muammoning aniq shakllantirilganligi, o‘rganilayotgan muammoning 

dalillarga tayanib aniq oydinlashtirilganligi, ilmiy tadqiqot usullarining qat’iy 

belgilanganligi, xulosalar mantiqiy ravishda taqdim etilganligi, tadqiqot 

natijalarining amaliyotga tatbiq etilganligi va bularning vakolatli organlar 

tomonidan tasdiqlanganligi bilan belgilanadi. 

Tadqiqot ishining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati 

uning dolzarbligi va ilmiy yangiligi bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalariga 

asoslangan xulosa va tavsiyalar lingvistik uslubiy ta’limotlar tarixi haqidagi ilmiy 

bilimlarni kengaytirishga katta hissa qo‘shadi. Ayni paytda amerikalik tilshunos va 

antropolog E.Sepir merosi, asarlarining mohiyati O‘zbekistonda tilshunoslik ilmini 

yanada takomillashtirishda katta qiziqish uygʻotadi. Tadqiqotdan olingan 

natijalardan ta’limiy va amaliy maqsadlarda foydalanish mumkin. Ta’lim sohasida 

dissertatsiya materiallaridan lingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, pedagogika, 

tarjima nazariyasi kabi o‘quv fanlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni tuzishda 

foydalanish mumkin. Amaliy yo‘nalishda dissertatsiya tadqiqoti qoidalaridan 

pedagogika va lingvistikani takomillashtirish bo‘yicha kompleks tavsiyalarni ishlab 

chiqishda foydalanish maqsadga muvofiq. 

Tadqiqotning amaliy ahamiyati oliy o‘quv yurtlarining xorijiy filologiya 

fakultetlarida “Umumiy tilshunoslik”, “Amaliy va nazariy fonetika”, 

“Madaniyatlararo muloqot” kabi fanlar bo‘yicha nazariy va amaliy mashgʻulotlarni 

o‘tkazishda, tilshunoslik nazariyasi, matn lingvistikasi, lingvomadaniyatshunoslik, 

diskursga oid seminarlarni tashkil etishda, yangi avlod o‘quv adabiyotlarini, 

                                                                   
27 Березин, Ф. М. Основные этапы развития американской лингвистики в ХХ в – М.: Институт научной 

информации по общественным наукам 2001. – С. 3.  
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lugʻatlar, ma’ruza matnlarini tuzishda, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda qo‘l 

kelishi, bitiruv malakaviy ishlarni va dissertatsiyalarni tayyorlashda foydalanish 

mumkinligida namoyon bo‘ladi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi: Edvard Sepirning ilmiy merosi: 

lingvokognitiv xususiyatlarini aniqlash jarayonida ishlab chiqilgan nazariy xulosa 

va takliflar asosida: 

E.Sepirning lingvistikaga fan sifatida qarashlari, uning lingvistik tipologiya, 

fonologiya va sotsiolingvistikaga, tilning madaniyat bilan bog‘liqligi, tillar 

o‘rtasidagi struktural farqlari va ularning ijtimoiy omillar bilan aloqadorligi 

masalalarga qo‘shgan hissasi haqidagi ma’lumotlardan T.N.Qori-Niyoziy nomidagi 

O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti Qoraqalpogʻiston filialida 

2017-2020- yillarda bajarilgan F3-2016-09081165532 raqamli “Qoraqalpoq tilining 

yangi alfaviti va imlo qoidalariga muvofiq ona tili va adabiyotini rivojlantirish 

metodikasi” mavzusidagi fundamental loyihani amalga oshirishda foydalanilgan 

(O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti Qoraqalpogʻiston filialining 

2024-yil 5-iyundagi 226/1-son ma’lumotnomasi). Natijada E.Sepirning ilmiy merosi 

haqidagi ma’lumotlar nafaqat oliy ta’limda o‘tiladigan fanlar o‘qitilishida, balki 

keng omma uchun mo‘ljallangan adabiyotlar yaratishda ham muhim manba bo‘lib 

xizmat qilishi ta’minlangan;  

E.Sepirning lingvistik ta’limotining muhim konsepsiyasi, til va tafakkurning 

o‘ziga xos xususiyatlari uning psixolingvistik qarashlarida tilning inson tafakkuriga 

ta’siri, tafakkur va dunyoqarashning til orqali shakllanishi hamda turli tillarning 

turlicha tafakkur modellarini shakllantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lishi 

xususidagi xulosalardan O‘zbekiston davlat xoreografiyasi akademiyasida amalga 

oshirilgan “O‘zbek milliy raqs san’atini targʻib etishga bagʻishlangan veb sayt va 

multimedia mahsulotlari (elektron lugʻat) to‘plamini yaratish” mavzusidagi IZ-

2019081663 raqamli fundamental loyiha doirasida “O‘zbek milliy raqs 

terminlarining qisqacha o‘zbekcha-ruscha-inglizcha-fransuzcha izohli lugʻati”ni 

yaratishda foydalanilgan (O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi 2024-yil 

29-maydagi 1/04-99-son ma’lumotnomasi). Natijada loyihaning o‘zbek milliy raqs 

san’ati terminologiyasini sistematik o‘rganish, madaniyatlararo muloqotni 

rivojlantirish va raqs san’ati atamalarining ko‘p tilli izohli talqinini yaratish ilmiy 

nazariy asoslari boyitilgan. 

E.Sepirning tilda “dreyf” tushunchasi haqidagi ta’limoti rivojlantirilib, uning 

(o‘zbek, rus va ingliz tillari materiallarida) savodli va savodsiz so‘zlovchilarda 

kuzatiladigan til o‘zgarishlari va talaffuzdagi farqlar orqali tilning evolyutsiyasi 

yangi murakkab muammolarni til tizimining barqarorligi va o‘zgaruvchanligi 

masalalarini oydinlashtirishga ko‘maklashganiga oid ma’lumotlardan Alisher 

Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan 

ishlab chiqilgan PV201912258 “O‘zbek adabiyotining ko‘p tilli (o‘zbek, rus, ingliz 

tillarida) elektron platformasini yaratish” (2021-2023) nomli innovatsion tadqiqot 

loyihasini amalga oshirishda foydalanilingan (Alisher Navoiy nomidagi Toshkent 

davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetining 2024-yil 4-apreldagi 04/1-854-son 

ma’lumotnoma). Natijada loyihaga oid ilmiy va uslubiy materiallar ilmiy dalillar 

bilan boyitilishiga erishilgan;  
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E.Sepir merosining Kanada tilshunosligida va lingvistik antropologiyadagi til 

va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganishga qo‘shgan hissasi, kognitiv 

jarayonlarning lingvistik nisbiylik farazida ifodalanishining til tafakkurni 

shakllantirishdagi roli va til tizimlarining tafakkur tarzlariga ta’siri o‘ziga xosligi 

ochib berilib, E.Sepir tadqiqotlarining boshqa tillarga tarjimasining madaniyatlararo 

kommunikatsiya va tilshunoslik rivojiga qo‘shgan hissasi to‘gʻrisidagi 

materiallardan Samarqand davlat chet tillari institutida amalga oshirilgan 2016-2018 

Yevropa ittifoqining Erasmus+ dasturi 58545-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-

JP CLASS: “Computational linguistics at Central Atsian universities” nomli grant 

loyihasi doirasida foydalanilgan (Samarqand davlat chet tillari institutining 2024-yil 

26-martdagi 649/02-son ma’lumotnomasi). Natijada E.Sepirning jahon 

tilshunosligiga qo‘shgan hissasi va shu asosda shakllangan ilmiy nazariya hamda 

metodologiya loyihaning takomillashuviga xizmat qilgan;  

undosh tovushlarda “sibilyant” tushunchasi ostida [s], [z], [sh], [ch] kabi 

shovqinli sirg'aluvchi undosh tovushlarga ta’rif berilib, ulardan fonetik tizimda 

urg‘u va artikulyatsiya jarayonida foydalanish tovushlarni farqlash va talaffuzni 

aniqlashtirishga xizmat qilishi haqidagi ma’lumotlardan O‘zbekiston milliy 

teleradiokompaniyasi “Yoshlar” teleradiokanalida “Edvard Sepirning ilmiy merosi 

mavzusida yozilgan ilmiy ish natijalaridan “Tilimiz – boyligimiz”, “Innovatsiya” 

eshittirishlarida foydalanilgan (O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasining 2024-

yil 30-maydagi 14-05-85-son ma’lumotnomasi). Natijada eferga uzatilgan 

dasturlarning ilmiy nazariy asoslari hamda ijtimoiy ma’lumotlari boyitilgan; 

Amerika deskriptivizmning rivojlanishida E.Sepir asarlarida til hodisalarini 

obyektiv ravishda tavsiflash, tilni struktur jihatdan tahlil qilishga bo‘lgan 

yondashuvining o‘rni va lingvistik fenomenlarni kuzatish, tasniflash hamda tillarni 

tuzilmalar bo‘yicha taqqoslash usullarini ishlab chiqishda ahamiyatga egaligi 

haqidagi xulosalardan O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Yosh ijodkorlar 

bilan ishlash bo‘limi hamda Adabiy aloqalar va badiiy tarjima bo‘limi tomonidan 

o‘tkazilgan “Turkiy davlatlar tashkilotiga a’zo mamlakatlar yosh ijodkorlari” nomli 

anjuman doirasida foydalanilgan (O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasining 2024-yil 

30-maydagi 01-03/629-son ma’lumotnomasi). Natijada O‘zbekistonda yosh 

ijodkorlar tomonidan buyuk olim E.Sepir ilmiy merosi va lingvokognitiv tahlil usuli 

o‘rganilib, turkiy tillar bilan shugʻullanadigan yoshlarga ijodiy mahorat darslarining 

ilmiy jihatdan boyishiga erishilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqotning asosiy xulosalari 2 ta 

xalqaro va 3 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida ma’ruzalar shaklida taqdim 

qilingan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha 

jami 22 ta ilmiy maqola va 1 ta monografiya nashr etilgan bo‘lib, jumladan, 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik 

dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini e’lon qilish uchun tavsiya etilgan 

nashrlarida 12 ta maqola, 2 ta nufuzli xorijiy ilmiy jurnallarda, 8 ta xorijiy va 

respublika ilmiy amaliy konferensiyalarida e’lon qilingan.   
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Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, to‘rt asosiy bob, 

xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan tashkil topgan bo‘lib, ishning 

umumiy hajmi 235 sahifani tashkil etadi.  

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Dissertatsiyaning kirish qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati, 

muammoning o‘rganilish darajasi, maqsadi va vazifalari, obyekti va predmeti, 

tadqiqot usullari, fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga 

mosligi, ilmiy yangiligi va amaliy natijalari, ularning ishonchliligi, tadqiqot 

natijalarining aprobatsiyasi, tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi, tadqiqotning 

tuzilishi va hajmi haqida ma’lumot berilgan.  

Dissertatsiyaning birinchi bobi “Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning 

nazariy asoslari” deb nomlanib, tilshunoslik ta’limotiga oid zamonaviy 

tadqiqotlarning nazariy asoslarini o‘rganishga bagʻishlangan. Unda lingvistik 

ta’limotlarning ilmiy meros sifatida rivojlanishi tarixi tavsiflanadi, AQSh 

zamonaviy tilshunosligining asosiy yo‘nalishlari va tamoyillariga aniqlik kiritiladi. 

“Zamonaviy lingvistikaning asosiy tendentsiyalari va tamoyillari” deb 

nomlangan birinchi faslda hozirgi zamon tilshunosligining quyidagi asosiy 

tamoyillari umumlashtirilgan: integrativlilik, antropomarkazlashuv, 

kommunikativlik, muloqotlilik, diskursivlilik va madaniy markazlashuv. XXI asrda 

AQShda lingvistik tadqiqotlarning asosiy tendensiyalarini ularning fanlararo va 

lingvomadaniy xarakteri belgilamoqda. So‘zlovchi/tinglovchi shaxsiga oid 

kompleks tahlillarni amalga oshirish ehtiyoji nihoyatda dolzarb tamoyil ekanligi 

aniqlandi. Zero, G.Gegel ta’kidlaganidek: “Faqat yaxlit narsagina ma’noga ega”. 28 

Hozirgi paytda shuni ta’kidlash mumkinki, ushbu jarayonda kognitiv 

kategoriyalardan foydalanilmasa va madaniyatshunoslikka oid jihatlar hisobga 

olinmasa, til shakllarini o‘rganish cheklangan bo‘lib qoladi. 

Integrativlilik – hozirgi paytda tilshunoslik turli fanlar, shu jumladan, tarix, 

antropologiya, psixologiya, genetika, madaniyatshunoslik, jamiyatshunoslik, 

iqtisodiyot va boshqa fanlar integratsiyalashuvi doirasida rivojlanishga moyil. 

Ushbu fikr XX asrning oxirida bilimlarning turli sohalari tutashgan holda yangi 

fanlar, masalan, lingvokonseptologiya, lingvomadaniyatshunoslik, yuristlingvistika 

kabi fanlarning paydo bo‘lishi hodisasi bilan tasdiqlanadi. Ushbu fanlar integrativ 

yondashuvga asoslangan. 

Antropomarkazlashuv – insonni tilda va tilni insonda tadqiq qilishni nazarda 

tutadi. Zero, I.A.Boduen de Kurtenening fikricha, til faqat individlarning ongida va 

tafakkurida, muayyan til jamoasiga kiruvchi odamlarning qalbida va ruhiyatida 

mavjuddir.29 XXI asr tilshunosligi deyarli to‘laligicha antropomarkazlashuv 

qonuniyatiga asoslangan holda shakllantirilgan, bu esa faqat til tizimi birliklarining 

individual xususiyatlarini o‘rganish imkonini beradi, chunki til jamoaning murakkab 

                                                                   
28 Бакрадзе К.С. Система и метод философии Гегеля. – Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1958. – С. 53. 
29 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – Т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

– С. 71. 
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va ko‘p qirrali hodisasidir. Til bir vaqtning o‘zida ruh va materiyani, tizim va 

antitizimni hamda ularning mahsulini ifodalaydi. 

Kommunikativlilik – tilshunoslik hodisasi va ruhiy-kognitiv hodisa sifatida 

insonlararo muloqotni, fikr, bilim, his-tuygʻular almashinuvini ifodalaydi. M.Buber 

shunday xulosaga keladiki, odamning munosabatlari tabiati uch yoqlamadir: dunyo 

(buyumlar) bilan, odam (odamlar) bilan, sir-u sinoat (Xudo) bilan.30 Dunyo bilan 

munosabatlar san’at orqali namoyon bo‘ladi, odamlar bilan munosabatlar 

muhabbatda ifodalanadi, Xudo bilan munosabatlar esa diniy ongda ifodalanadi, 

uning vositasida odam o‘zi eshitmayotgan, ammo his qilayotgan da’vatga javob 

qaytaradi. Bu uchlik universal bo‘lib, inson va uning namoyon bo‘lishi shakllari 

majmuasi haqidagi ta’limotning asosini tashkil etadi.  

Muloqotlilik – L.V.Sherbaning fikricha, tilning haqiqiy voqeligi faqat 

muloqotda namoyon bo‘ladi.31 Muloqotlilik tamoyilida til mavjudligining yagona 

shakli bo‘lgan ijtimoiy mohiyati yuzaga chiqadi. Matnning muloqotlilik tabiati turli 

fanlarda “dialog” tushunchasidan tashqari “polilog” atamasining paydo bo‘lishiga 

olib keldi. Har qanday matn polilog bo‘ladi, chunki ularda “ko‘p ovozlilik 

paradoksi” kuzatiladi va unda muallif, tadqiqotchi hamda kitobxon o‘zaro 

muloqotga kirishadi. Matn faqat inson tomonidan anglanishi natijasida ma’noga ega 

bo‘ladi.  

Diskursivlilik – M.M.Baxtinning fikricha, diskurs vositasida badiiy asar turli 

avlodlarda o‘z yashovchanligiga ega bo‘ladi,32 E.Benvenistning nuqtayi nazariga 

ko‘ra, diskurs til hayoti demakdir.33 Diskurs kommunikativ voqea hisoblanadi, shu 

sababli uni tadqiq qilishda va ta’riflashda faoliyat nazariyasiga amal qilish kerak. 

Madaniy markazlashuv – tadqiqot markazida har doim madaniyat mavjud 

bo‘ladi. Buni til va madaniyat ajralmas yaxlitlikni tashkil etishi bilan izohlash 

mumkin. Lingvomadaniy interferensiya muammosi ko‘plab olimlar tomonidan 

o‘rganilgan. 34Inson voqelikni dunyo haqidagi tilga va madaniyatga oid tasavvurlari 

orqali anglaydi.35 Har bir lingvomadaniyatda kundalik, diniy, falsafiy va boshqa ong 

bilan bogʻliq gʻoyalar keng tarqalgan bo‘lib, ular an’analar, urf-odatlar, qadriyatlar 

va turmush tarzining asosiy ma’nolariga bogʻliq. 

Ushbu dissertatsiyada biz diqqatimizni dunyoning lingvistik va madaniy 

manzarasiga qaratamiz. Dunyoning madaniy manzarasi o‘zida xalqi va boshqa 

xalqlarning me’yorlari, qadriyatlari, axloqi va mentaliteti haqidagi bilimlarni 

                                                                   
30 Бубер М. Проблема человека. – Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1998. – С. 61. 
31 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 4. 
32 Бахтин М.М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных наук. Опыт 

философского анализа // в книге Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 403. 
33 Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – С. 139. 
34 Гаджиева А.А. Некоторые аспекты преподавания казахского языка в русскоязычной аудитории // 

Полилингвиальность и транскультурные практики. – 2022. – №5. – С. 64-70; Гальченко Р.Г. Методика 

преодоления интерференции в условиях многоязычия. – М.: Наука, 2012. – 312 с.; Сулейменов Р.Х. 

Интерференция в обучении иностранному языку и способы ее преодоления // Международный научно-

исследовательский журнал. – 2021. –№4 (106). – С. 43-49; Kharkhurin, A.V. The Role of Cross-linguistic and 

Cross-cultural experience in Bilinguals Divergent Thinking // Cognitive Aspects of Bilingualism. – 2023. – N 6. – P. 

175-210 
35 Айдукевич К. Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и 

логико-методологические проблемы. – М.: ИФ РАН, 2022. – С. 231; Зорин В.И. Евразийская мудрость от А до 

Я: философский толковый словарь. – Алматы: Создiк-Словарь, 2021. – С. 118. 
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birlashtiradi. Shuningdek, unga shaxsiy subyektiv baholar, his-tuygʻular, ma’nolar 

va tajribalar ham kiradi.36 Ayni paytda dunyoning tilga oid manzarasini o‘rganish 

nihoyatda mushkul bo‘lib, madaniyat va ong omillarining hisobga olinishini taqozo 

qiladi. 

“AQSh tilshunoslarining ilmiy merosini o‘rganish” deb nomlangan ikkinchi 

faslda ta’kidlanadiki, F.Boas AQShdagi eng yetakchi intellektual tilshunosga 

aylangan, uning tadqiqotlari barcha tilga oid keyingi tadqiqotlarning asosini tashkil 

etgan. Frans Boas, AQSh mahalliy xalqlarining tillarini sinchkovlik bilan ko‘p yillik 

o‘rganish jarayonida shunday muhim xulosalarga keladiki, ushbu tillar bilan 

tanishuv hind-yevropa tillari va boshqa tillarga oid muammolar bo‘yicha ish olib 

borayotgan shaxslar uchun haqiqiy kashfiyot bo‘lishi mumkin. 

Olimning fikricha, tillarni taqqoslash jarayonida barcha tillar va 

madaniyatlarning betakrorligiga tayanish zarur. Aynan uning tadqiqotlari 

Amerikaning antropologik va deskriptiv lingvistikasini shakllantirgan. 

Umuman olganda, XX asrda Amerika tilshunosligi rivojlanishining bir necha 

bosqichini qayd etish mumkin: 1) 1925-1950 yillarda olimlar, asosan, alohida va 

yakunlangan fikrlarni tadqiq qilgan. Ular nutq rivojlanishining umumiy 

xususiyatlari va qonuniyatlarini o‘rganish orqali tillardagi o‘ziga xos elementlarni 

aniqlagan. Bunda tilshunoslarga substitutsiyaning eksperimental texnikasi yordam 

bergan, zero, uning yordamida lingvistik elementlarni tasniflash hamda tahlil qilish 

orqali ularning birikuv qonuniyatlarini aniqlash mumkin edi. AQSh 

tilshunoslarining barcha tadqiqotlari segmentatsiya va substitutsiya usullariga, 

shuningdek, o‘sha paytda ancha mashhur bo‘lgan distributiv tahlillariga asoslangan 

edi. Transformatsiya usulining ommalashuvi shunga olib keldiki, tilning sintaktik 

tizimi haqida birmuncha murakkabroq va ommalashgan hosila gaplarga aylanishga 

qodir bo‘lgan oddiy o‘zak gaplar to‘plami, degan tasavvur paydo bo‘ldi. O‘sha 

davrda Amerika tilshunosligida umumiy yetakchi yo‘q edi, ammo ushbu yo‘nalishda 

J.Treyjer, Z.Xarris va Ch.Xokket eng taniqli olimlarga aylandi; 2) 1950-1970 

yillarda Amerika tilshunosligida transformatsion-generativ grammatikani (TGG) 

rivojlantirishga barqaror moyillik kuzatila boshlandi. Uning muallifi N.Xomskiy 

bo‘lgan. Uning ta’limotiga ko‘ra, so‘zlovchi har doim qanday qilib zarur 

transformatsiyalar orqali tub strukturani yuzakisiga almashtirish mumkinligini 

tushunadi. TGG tilga muayyan ideal model sifatida universal ta’rif beradi, ammo 

tilning kommunikatsiya vositasi sifatida amaliy qo‘llanishini o‘rganmaydi; 3) 1970 

yillarning oxirida AQSh tilshunoslari diskursiv lingvistikani o‘rgana boshlagan, 

buning natijasida nutqiy aktlar va nutqiy janrlar nazariyasi paydo bo‘lgan. Ayni 

paytda olimlarning tadqiqotlarida umumiy nazariy dominanta mavjud bo‘lmagan. 

Hozirgi paytda AQSh tilshunoslari (yevropalik tilshunoslar kabi) bilimning 

neofunksional paradigmasi ustida ish olib borishmoqda. U til hodisalarini tadqiq 

qilishda kognitiv va kommunikativ yondashuvlarda ifodalanadi. 

“XX-XXI asrlarda Amerika tilshunosligining asosiy oqimlari” deb nomlangan 

uchinchi faslda “Zamonaviy Amerika tilshunosligi: Fundamental yo‘nalishlar”37 
                                                                   

36 Ibid. – С. 48. 
37 Кибрик А.А., И.М.Кобозева И.М. и Секерина И.А. Современная американская лингвистика: 

Фундаментальные направления. . – М., УРСС, 2002 . – С.339. 
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monografiyasi qisqacha sharhlanadi. Sharh uchun ushbu monografiyaning tanlanishi 

shu bilan izohlanadiki, ushbu kitob rus, gʻarbiy yevropalik va amerikalik 

tadqiqotchilar orasida katta muvaffiqiyat qozongan. Biz murojaat qilayotgan 

nashrga qo‘shimchalar kiritilgan, masalan, unda K.I.Kazeninning “Sintaksisning 

hozirgi zamon rasmiy nazariyalari, grammatik anaforani taqqoslash” nomli sharhi 

keltirilgan. Bu o‘rinda, nazarimizda, generativ grammatika va formal sintaksisning 

muqobil nazariyalari o‘rtasidagi farqlarni ko‘rsatish muhim hisoblanadi. 

A.A.Kibrik va V.A.Plungyanning fikricha, formallikni funksionallikka qarshi 

qo‘yish ikkinchi darajali masala emas. Funksionallilik til faktlarini taqdim qilishning 

formal apparati bilan, va ayni paytda ularni amal qilish paytida tushuntirish bilan 

qiziqadi. 

A.A.Kibrik va V.A. Plungyan ta’kidlaganidek, radikal funksionalistlardan 

farqli ravishda, formal-strukturalistlar asosiy e’tiborni grammatikaga qaratadi va 

unga boshqa hodisalarning (masalan, matn, diskurs va boshqalarning) muqobili deb 

qaramaydi. Shu munosabat bilan ta’kidlash mumkinki, Van Valin tilni faqat 

grammatikaga taalluqli deb hisoblamaydi. Vaholanki, N.Xomskiy buning aksini 

ilgari suradi, uning fikricha, til grammatikaga tenglashadi. Shuningdek “klauza” 

atamasiga ta’rif beriladi. Klauzalar bir necha “qatlamlardan” iborat. Birinchi qatlam 

– bu markaz (core) va periferiya (periphery). Markazning ichida, o‘z navbatida, 

yadro – o‘zak (nucleus) ajralib turadi. O‘zak gapning predikatidir. Periferiyaga esa 

klauzaning qolgan elementlari -no - argumentlar, ya’ni sirkonstantalar kiradi. Klauza 

peritsentral pozitsiyani o‘z ichiga olishi mumkin (pre – core slot, PCS). Peritsentral 

pozitsiyaga, masalan, qator tillardagi so‘roq so‘zlar kiradi, misol uchun, oddiy jumla 

klauzadan iborat bo‘lib, alohida pozitsiyani, ko‘pincha chapini o‘z ichiga olishi 

mumkin. Yuqoridagi fikrlarni batafsil tushuntirish uchun biz quyida Van Valin 

tomonidan tuzilgan jadvalni keltiramiz:  

 

 

Ushbu jadvalda komponentlar proyeksiyasi va operatorlar proyeksiyasi yaqqol 

ko‘rsatilgan. 

“E.Sepirning lingvistik konsepsiyasining o‘ziga xosligi, uning til haqidagi 

fanni rivojlantirishdagi ahamiyati” deb nomlangan ikkinchi bobida E.Sepir 

lingvistik konsepsiyasining o‘ziga xosligi, uning tillar tahlili fani va uslubiyatini 

rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi; E.Sepirning tilshunoslikka fan sifatida 



17 
 

qarashlari o‘rganiladi; E.Sepirning lingvistik tipologiya, fonologiya va 

sotsiolingvistikani rivojlantirishga qo‘shgan hissasi baholanadi; E.Sepir 

ta’limotining asosiy qoidalari aniqlanadi; E.Sepir psixolingvistik konsepsiyasida til 

va tafakkurning o‘ziga xosligi ta’riflanadi. 

“E.Sepir tilshunoslikning fan sifatidagi mavqeyi to‘gʻrisida” deb nomlangan 

birinchi faslda ta’kidlanishicha, E.Sepir o‘z tadqiqotlarida tilshunoslik fan sifatida 

fundamental o‘rinni egallashi va muhim markaziy ahamiyatga ega ekanligi haqida 

yozgan. Amerikalik olimning fikricha, tilni o‘rganmasdan va uning qonuniyatlarini 

tushunmasdan turib, ijtimoiy fanlarning ham, tabiiy fanlarning ham rivojlanishini 

tasavvur qilib bo‘lmaydi. Barcha boshqa fanlar u yoki bu darajada tilshunoslikning 

metodologiyasi, atamashunoslik va tilshunoslik ma’lumotlariga tayanadi. 

E.Sepirning fikricha, tilshunoslikdan boshqa bironta fan muayyan tilning, ayniqsa, 

boshqa tillarga qiyoslaganda, tarixan qanday rivojlangani va evolyutsiyaga erishgani 

to‘gʻrisidagi savolga javob bera olmaydi. Ayni paytda til haqidagi bilimlar, 

aksincha, turli tarixiy davrlarda turli tillarda so‘zlashgan u yoki bu xalqlar 

turmushining o‘ziga xosligini chuqur tushunishga yordam beradi. 

Tadqiqot sohasi sifatida tilshunoslik murakkabligi bilan ajralib turadi. 

E.Sepirning fikricha, kelajakda umumiy muammolarni hal qilish va ilmiy taraqqiyot 

uchun tilshunoslik hamda psixologiyani birlashtirish samarali bo‘ladi. Amerikalik 

olim tilshunoslikning strukturaviy psixologiya uchun alohida muhim ahamiyatini 

anglagan, chunki faqat til madaniy modellardan ajralgan holda rivojlanadi. 

Boshqacha aytganda, tilshunoslik madaniyatning “psixologik geografiyasini” 

yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Tilshunoslik strukturaviy 

tadqiqotlarni olib borishda muhim ahamiyatga ega, chunki tilni modellashtirish 

o‘ziga yo‘naltirilgan bo‘lib, lingvistik bo‘lmagan modellarga bogʻliq emas. 38  

Falsafa tilni ham o‘rganadi, chunki lingvistik jarayonning o‘zini tanqidiy 

tushunish uchun u o‘zining tilga oid me’yorlaridan uzoqlashishi, mantiqni 

grammatikadan ozod qilishi va simvolizmga “sho‘ngʻishi” muhimdir. Tilshunoslar 

faylasuflarga lingvistik atamalarni talqin qilish va til taraqqiyoti qonuniyatlarini 

chuqurroq tushunishga yordam beradi. Tilshunoslik o‘z tahlil usullarini bevosita 

fiziologiya va fizika kabi tabiiy fanlardan o‘zlashtirgan. 

Fonetika ham tadqiqotlarning aniqligini talab qiladi, chunki nutq organlarining 

fiziologiyasini akustikada hisobga olish lozim. Insonning nutqiy xulq-atvori 

tafsilotlarini o‘rganuvchi tilshunoslar doimiy ravishda tabiiy fanlarga murojaat 

qilishi kerak. O‘z navbatida, lingvistik tadqiqotlar akustik va fiziologik 

muammolarni ko‘rib chiqishga imkon beruvchi ma’lumotlarni taqdim etadi. 39  

Tilshunoslik til hodisasini o‘rganadi va ayni paytda biologiyani ham hisobga 

oladi: haqiqiy lingvistik xatti-harakatlar maxsus fiziologik jarayonlarning 

mavjudligini nazarda tutadi. Shu bilan birga, muntazam va birxillashtirilgan til 

jarayonlari, shubhasiz, odamning u mansub bo‘lgan jamiyat madaniyati bilan 

belgilanadigan erkinroq va oldindan belgilanmagan xatti-harakatlar normalari bilan 

solishtirgan holda o‘rganiladi. Shu bilan birga, tovush o‘zgarishining 
                                                                   

38 Sapir E. The unconscious patterning of behavior in society // The unconscious: A symposium. – N.Y., 1927. – 

P. 182. 
39 Sapir E. Culture, genuine and spurious // Amer. j. of sociology. – Chicago, 1924. – Vol.29. – P. 410. 
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muntazamligini faqat shartli ravishda biologik avtomatizm bilan solishtirish 

mumkin. Buning sababi shundaki, til boshqa madaniy hodisalardan farqli o‘laroq, 

inson xatti-harakatlarining sotsiologik turlariga kiradi. 

Til hatto ibtidoiy jamiyatlarda ham madaniyatni saqlaydi va avloddan avlodga 

uzatib keladi: shifobaxsh afsunlar, ibodatlar, maqollar, qo‘shiqlar, folklor afsonalari 

– bularning barchasi shartli ravishda doimiy lingvistik shakllar – madaniyat 

xazinalaridir.  

Aslida “yuqori” va “past” madaniyatlar o‘rtasidagi farqlar verbal nufuzlilik 

an’analari tufayli nihoyatda bo‘rttirilgan. Farqlar insonning o‘zi mansub bo‘lgan 

madaniyat bilan munosabatlari psixologiyasida emas, aksincha, uning tashqi 

shakllari va mazmunida ifodalandi. Shunday qilib, E.Sepir o‘z asarlarida 

ta’kidlashicha, tilshunoslikning fan sifatidagi mavqeyi fundamental o‘rinni egallab, 

muhim markaziy ahamiyatga molik hisoblanadi.  

“E.Sepirning lingvistik tipologiya, fonologiya va sotsiolingvistikani 

rivojlantirishga qo‘shgan hissasi” deb nomlangan ikkinchi faslda ta’kidlanishicha, 

amerikalik lingvist, antropolog va psixolingvist E.Sepir tilshunoslik, fonologiya, 

lingvistik tipologiya va sotsiolingvistikani rivojlantirishga ulkan hissa qo‘shgan. U 

XX asrning birinchi yarmidagi taniqli va obro‘li tilshunoslardan bo‘lib, 

tilshunoslikda inqilobiy kashfiyotlar qilgan. Ayni paytda uning tadqiqotlari olim 

vafotidan so‘ng ko‘p yillar o‘tgach, keng ko‘lamda tan olingan. Shimoliy 

Amerikaning tub aholisi tillarini o‘rganar ekan, olim ularning genetik aloqalari 

haqida ko‘p sonli farazlarini ilgari surgan va bu AQShdagi deskriptivizmni yangi 

bosqichga ko‘tarishga, keyinchalik tilshunoslikda generativistik va funksional 

yo‘nalishlarni shakllanishiga xizmat qilgan. E.Sepir keyinchalik B.L.Uorf 

tomonidan bayon qilingan bo‘lajak “lingvistik nisbiylik faraziga” oid gʻoyalarni 

ilgari surgan. Sepir-Uorf gipotezasi nomini olgan nazariya tilning hodisa sifatida 

kelgusi psixologik tahlili uchun aniq metodologik mo‘ljallarni belgilab bergan. 

Yangi mo‘ljallar insonning tafakkur qilish va xatti-harakatlari jarayonlarida biologik 

emas, ko‘proq ijtimoiy ko‘rsatkichga tayanish imkonini berdi. Ma’lum bo‘lishicha, 

insonning aqliy darajasi bilan bogʻliq psixodiagnostik ko‘rsatkichlariga uning 

biologiyasi yoki irqiy mansubligi emas, balki kishi tomonidan muayyan 

madaniyatda tarbiyalanishi doirasida o‘zlashtirilgan fikrlash amaliyotlari ta’sir 

ko‘rsatadi. 

Amerikalik tilshunos o‘zining “Til”40 deb nomlangan maqolasida tilning 

mohiyatini va funksional jihatlarini batafsil tahlil qilgan. Uning fikricha, nutq inson 

ongli faoliyatining o‘ta muhim va ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Bilim, tajriba 

to‘plash, madaniyatni keyingi avlodlarga yetkazishda til muhim ahamiyat kasb etadi. 

Til birxillashtirish va ijtimoiylashtirish funksiyalariga ega, ayni paytda u inson 

individualligini rivojlantirishga va tashqi dunyoda namoyon bo‘lishiga yordam 

beradi. E.Sepirning fikricha, tilga oid odatlar shaxsning yaqqol namoyon bo‘ladigan 

xususiyatlarining ongsiz ko‘rsatkichlari sifatida muhim ahamiyatga ega. Har qanday 

xalq inson tilining psixologik ahamiyatini his qilishi bejiz emas. 41  
                                                                   

40 Сепир Э. Язык. – M., 1934. – ХХ. – 223 с. 
41 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – С. 

234. 
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E.Sepir tabiiy tilni Sun’iy til bilan almashtirish imkoniyatiga salbiy 

munosabatda bo‘ladi, chunki ikkinchisida individual ijtimoiy va psixofizik tajriba 

mavjud emas. Shuningdek, undan foydalanadigan xalqning tarixi ham hisobga 

olinmaydi. Olimning Sun’iy xalqaro tillar ko‘plab ijtimoiy aloqa muammolarini hal 

qilishda yordam berishi mumkinligi haqidagi gʻoyasi adolatlidek tuyuladi. Ammo 

ular bunga qodir emas, chunki ular muayyan xalqning manfaatlarini ifodalay 

olmaydi. Sun’iy tilni yaratishning o‘rniga, E.Sepir ta’kidlaganidek, yuqori darajada 

rivojlangan xorijiy tillarning birontasiga, xususan, ingliz, fransuz, nemis va rus tiliga 

xalqaro til maqomini berish mumkin. Tajriba olimning ushbu fikri adolatli ekanligini 

ko‘rsatmoqda. Hozirgi paytda ingliz tili de facto xalqaro til vazifasini bajarmoqda.42 

A.E.Kibrik o‘zining “E.Sepir va zamonaviy tilshunoslik” maqolasida shunday deb 

yozadi: “Sepir o‘z davrining farzandimikan? Agarda shunday bo‘lganida, uning 

gʻoyalari izchil rivojlanishini kutish mumkin edi, ammo ko‘rib turganimizdek, 

vaziyat aslo bunday emas. Go‘yo Sepir bizga o‘tmishdan emas, kelajakdan 

kelayotgandek taassurot qoladi, va uning tilga nisbatan umuminsoniy qarashi – bu 

tilshunoslikning istiqboldagi marralariga ishoradir”43. 

“E.Sepir ta’limotining asosiy tushunchalari” deb nomlangan uchinchi faslda 

E.Sepirning tilning “asosiy muammosi” – tilning kelib chiqishi muammosiga 

qarashlari tizimi tahlil qilinadi. Olim til hodisasi tabiati va mohiyatini aniq tavsiflab 

bergan, ayni paytda tilning paydo bo‘lishiga erishish uchun ularga rioya qilinishi 

shart bo‘lgan ayrim muhim shartlarni belgilagan. Olim tilning kelib chiqishi 

muammosini o‘rgana boshlagan paytdanoq hozirgi zamon tafakkuriga ham mos 

keladigan lingvistik tahlildan foydalangan. Uning tilning kelib chiqishi haqidagi 

tushunchasi esa hamon o‘zining diagnostik va evristik ahamiyatini saqlab qolgan. 

1921 yilga kelib, E.Sepir “Til. Nutqni o‘rganishga kirish” kitobini chop etish orqali 

u Tyuring turidagi tahlil darajasiga siljishni amalga oshirdi,44 boshqacha aytganda, 

u tilning kelib chiqishiga doir aniq belgilanmagan muammodan chetlanib, e’tiborini 

hal qilish mumkin bo‘lgan tilga oid o‘zgarishlar va variatsiyalar muammosiga 

qaratdi. Shu bilan birga, E.Sepir tilning tabiatini tahlil qilar ekan, mantiqiy tahlil 

orqali aniqlagan tilning kelib chiqishiga oid eng muhim masalalarni qisqacha bayon 

qildi. 

Hozirgi paytda til evolyutsiyasi tadqiqotchilari shu faktni hisobga olishlari 

kerakki, E.Sepir, o‘z ixtiyoridagi ma’lumotlar bazasi yoki o‘ta cheklangan, yoki 

umuman mavjud bo‘lmagan holda, til tavsifi va identifikatsiyasini bundan yuz yil 

avval aniqlashga muvaffaq bo‘lgan. E.Sepir til muammosini faqat uning 

kommunikativ kontekstida yaxlit holda ko‘rib chiqishni mantiqiy tahlil qilishga 

tayangani holda, insonning tilga oid muloqot tizimining paydo bo‘lishi va tuzilishi 

uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlarning barqaror xususiyatlarini aniqlashga 

muvaffaq bo‘ldi. 

Hozirgi vaqtda til evolyutsiyasi fanlararo ma’lumotlar bazalari va lingvistik 

ta’limotlarning barcha jihatlari: rasmiy, mujassamlashgan, ijtimoiylashgan va 

                                                                   
42 Ibid. – С. 247. 
43 Кибрик А.Е. Э.Сепир и современное языкознание. – М.: Прогресс, 1993. – С. 9 
44 Floridi, L. The Turing Test and the Method of Levels of Abstraction. In Cooper, S. B. & J. van Leeuwen eds., 

Alan Turing: His Work and Impact. – New York: Elsevier, 2013. – P. 602. 
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madaniylashgan jihatlaridan foydalangan holda faol ravishda o‘rganilayotgani 

ijobiy holatdir. Ammo buni amalga oshirish qanchalik qiyin bo‘lmasin, tilning kelib 

chiqishi va evolyutsiyasi muammosiga har tomonlama mantiqiy tahlil orqali 

qarashga harakat qilish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Shubhasiz, E.Sepirga taqlid 

qilish mushkul, ammo u bunday yondashuvning samarali ekanligini isbotladi va shu 

sababli bundan foydalanish kerak. 

E.Sepir tilning mazmun-mohiyatiga alohida e’tibor berib, shartli, ixtiyoriy 

tarzda talaffuz qilingan fonemalar va ularning ekvivalentlarini turli yo‘llar bilan 

ifodalashda so‘zlarning ramziy assotsiatsiyalarini tahlil qilishga kirishgan. U tilning 

elementlari, tajribani bildiruvchi belgilar individual tajribalarning o‘zi bilan emas, 

balki butun guruhlar, chegaralangan tajriba toiflari bilan bogʻlangan bo‘lishi kerak, 

deb hisoblagan. Faqat shu tarzda kommunikatsiyaga erishish mumkin, zero, birgina 

tajriba individual ongda saqlanadi, shu bois amalda uni uzatib bo‘lmaydi. Uni xabar 

qilish uchun ushbu tajribani toifaga kiritish kerak va u hamjamoa tomonidan 

o‘xshashlik deb qabul qilinadi.45 Aytish lozimki, E.Sepir va unga zamondosh 

bo‘lgan “antropologik tilshunoslar” avlodi tilning uzoq vaqt inkor qilib kelingan 

ijtimoiy jihatini tahlil qilishda birinchilardan bo‘lgan, vaholanki, hali eramizdan 

avvalgi III asrdayoq Chjuan-tszi ta’kidlashicha, yerda yurish orqali hosil bo‘ladigan 

iz kabi, buyumlar ularga nisbatan doim qo‘llanilgani tufayli o‘z nomlariga ega 

bo‘ladi. 46  

Shu tarzda, E. Sepirning tilning “asosiy muammosi” – uning kelib chiqishiga 

oid qarashlari tizimi shuni namoyon qiladiki, olim til hodisasining tabiati va 

mazmunini aniq tavsiflashga muvvaffaq bo‘lgan, ayni paytda, til paydo bo‘lishi 

uchun zarur bo‘lgan ayrim muhim shartlarni belgilab bergan. 

“E.Sepirning psixolingvistik konsepsiyasida til va tafakkur” deb nomlangan 

to‘rtinchi faslda qayd etilishicha, E.Sepirning psixolingvistik konsepsiyasida til va 

tafakkur o‘zaro zich bogʻliq bo‘lib, bir-biriga ta’sir ko‘rsatadi. Til – bu shunchaki 

tafakkurdan mustaqil ravishda amal qiluvchi rasmiy vositalarning majmuasi emas. 

Bu yagona psixologik jarayon bo‘lib, uning ikkita qirrasi bor. Olimning yozishicha, 

nutq oqimi shunchaki ongning ichki ma’nosi bilan izohlanib qolib, unga 

ergashmaydi, balki ko‘p holatlarda unga parallel bo‘ladi, xususan, aqliy amaliyotlar 

ma’lum obrazlarning paydo bo‘lishi bilan bogʻliq bo‘ladi, mulohazalar esa qator 

holatlarda mavhumliklarga va ularning o‘zaro aloqalariga asoslanishi mumkin. 

Individual tafakkur muayyan individni jamiyat bilan bogʻlovchi tilga bogʻliq 

bo‘ladi. Psixologik nuqtayi nazardan, murakkabligi va tildan tilga o‘tish oqibatlariga 

ko‘ra uni hisob yuritishning bir tizimidan ikkinchisiga o‘tishga qiyoslash  

mumkin. Til ramziy ifodalanishning umumlashtirilgan darajasida tafakkurning  

faqat tashqi ifodalanishi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, til o‘zidan  

mustaqil ravishda mavjud bo‘lgan fikrga qo‘yilgan oddiy yorliq emas, u fikrning 

shakllanishi va rivojlanishida ishtirok etadi.47  E.Sepir tilning yangi bilimlar  

 

                                                                   
45 Sapir, E. Language. An introduction to the study of speech. – New York. Harcourt, Brace. Reprint: Dover Books 

on Language, 2004. – P. 21. 
46 Степанов И.С. Чжуанцзы / Пер. Позднеева Л.Д. – М.: Пальмира, 2017. – С. 82. 
47 Сепир Э. указ.соч. – С. 57. 
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olinishini ta’minlash xususiyati tufayli, uning evristik ekanligini tan olish kerak, deb 

hisoblagan. Til ijodiy qurol sifatida insonga faqat empirik kuzatuvlar davomida sodir 

bo‘ladigan jarayonlardan tashqari ko‘proq narsalarni anglashga yordam beradi.Til 

odamga o‘zi hech qachon ko‘rmagan, shuningdek, hatto mavjud bo‘lmagan 

obyektlar (xususan, afsonalardagi jonli mavjudotlar) haqida bilim olish imkonini 

beradi va til tufayli inson o‘z tajribasi chegaralarini doimiy ravishda kengaytiradi. 

E.Sepirning fikricha, shaxsan bitta filni ko‘rgan odam o‘n, yuz, minglab fil, ularning 

podasi, ikki-uch mavjudotning birga yashashi va hokazolar haqida mulohaza yurita 

oladi, deb hisoblagan. Bu esa shuni anglatadiki, til “lingvistik” bilimlarni ifodalaydi. 

S.Linker insonning tilni o‘zlashtirish qobilyatini “instinkt” degan xulosaga 

keladi. Boshqacha aytganda, odamning so‘zlashish qobiliyatini uning yura olish 

qobiliyatiga tenglashtirish mumkin. E.Sepir, shubhasiz, generativistlar va S.Linker 

qarashlari bilan tanish bo‘lmagan, ammo bu kabi mulohalarga asos bo‘lgan 

nazariyalarni tushungan. Olimning uqtirishicha, til faqat insondagina mavjud bo‘lib, 

u tufayli fikr va his-tuygʻular instinktiv tarzda emas, balki ramzlar tizimidan ataylab 

va ongli ravishda foydalanish orqali uzatiladi.  

Individual fikrlash muayyan individni jamiyat bilan bogʻlovchi tilga tayanadi. 

Psixologik nuqtayi nazaridan, bir tildan ikkinchisiga o‘tish – birmuncha murakkab 

jarayon bo‘lib, uni hisobning bir geometrik tizimini ikkinchisiga alamashtirishga 

qiyoslash mumkin. E.Sepirning fikricha, barcha tillarning umumiy tavsiflari ular 

aynan bitta dunyoni ifodalashi bilan bogʻliq, ulardagi farqlar esa tajriba elementlarni 

belgilashning bir xil bo‘lmagan rasmiy usullari bilan izohlanadi. Olimning fikricha, 

nutq oqimi shunchaki ongning ichki mazmuni bilangina izohlanib, unga 

ergashmaydi, balki ko‘p vaziyatlarda unga parallel bo‘ladi, xususan, aqliy 

amaliyotlar muayyan obrazlarning paydo bo‘lishi bilan bogʻliq va diqqat markazida 

qator holatlarda e’tibor faqat mavhum ma’nolar va ularning o‘zaro aloqasiga – 

fikrlashga qaratilishi mumkin. Til ramziy ifodalanishning umumlashtirilgan 

darajasida tafakkurning faqat tashqi ifodalanishi hisoblanadi. 

Dissertatsiyaning “E.Sepirning nutqqa oid faoliyat nazariyasini etnogarfik 

lingvistika va gumanizm nuqtayi nazaridan tahlil qilish” deb nomlangan 

uchinchi bobida E.Sepirning nutqqa oid faoliyat nazariyasi etnogarfik lingvistika va 

gumanizm nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi; E.Sepir tadqiqotlaridagi nutqqa oid 

faoliyat tadqiq etiladi; E.Sepirning etnografik lingvistikada gʻoyalarining o‘ziga xos 

jihatlari ko‘rib chiqildi; E.Sepirning lingvistik ta’limotida gumanizm falsafiy va 

amaliy universaliya sifatida tavsiflandi.  

“E.Sepir tadqiqotlaridagi nutqqa oid faoliyatning tadqiq qilinishi” deb 

nomlangan birinchi faslida ta’kidlanishicha, E.Sepir tadqiqotlaridagi nutqqa oid 

faoliyat batafsil va har tomonlama o‘rganilgan. E.Sepir o‘zining “Nutq shaxsning 

xususiyati sifatida” 48 deb nomlangan maqolasida ijtimoiy va individual nutq 

o‘rtasidagi nisbatni batafsil o‘rganib chiqadi. Ayni paytda u lingvopsixologiyaning 

nutq darajalarini belgilash kabi muhim masalaga e’tibor qaratadi va shu asosda 

nutqiy odob turilariga oid tizimni/tasnifni ishlab chiqadi. Bunday tasnifning maqsadi 

til shaxsning tilga oid va ijtimoiy o‘ziga xosligiga qanday ta’sir ko‘rsatishini 

                                                                   
48 Sapir.E. Speech as a personality trait // Amer. j. of sociology. – Chicago. 1927b. – Vol. 32. P. 892-905. 
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aniqlashdan iborat bo‘lgan. So‘ngra muallif nutq darajalarini sanab o‘tadi: a) 

odamning ovozi va uning rivojlanishi bu o‘z ichiga: intonatsiya, ritm va ovoz 

tezligini qamrab oladi; b) uslub; v) talaffuz; g) leksik, stilistik va tilning boshqa 

birliklari.49 

Amerikalik tilshunosning yozishicha, til har doim bir paytning o‘zida ham 

individual, tarixiy va makonga oid o‘lchamlarda o‘zgarib boradi. Har qanday 

so‘zlovchi nutqning o‘ziga xos xususiyatlariga ega, odamlardagi dialektlar ham bir 

xilda ifodalanmaydi. E.Sepir jahon tilshunosligida birinchi bo‘lib “tilga oid dreyf” 

atamasini kashf qilgan va bunda u tilning mavjudligi mohiyatini tushungan. Tilga 

oid dreyf tushunchasi tashqi ta’sir ostida harakatlanishni anglatadi. Ushbu atama, 

E.Sepirning fikricha, tilning mavjudligini ifodalaydi. E.Sepirning faoliyatida 

so‘zlovchilar tomonidan jamiyat tomonidan o‘rnatilgan odob-axloq qoidalarining 

odatiy holatlaridan ma’lum bir ogʻishlarni nazoratsiz tanlashi natijasida paydo 

bo‘ladigan til dreyfining umumlashtirilgan ta’rifi muhim o‘rin egallaydi.50  

E. Sepir oddiy misol orqali, nutqda, hatto adabiy til me’yorlariga zid bo‘lsa 

ham, nutqda til dreyfining ifodalanishini ko‘rsatib beradi: ingliz tilida 

so‘zlashuvchilar quyidagi shakldan foydalanishga moyil bo‘ladi: “Who did you 

see?” (Siz kimni ko‘rdingiz?), 51 ayni paytda, adabiy me’yor “whom” shakli 

qo‘llanilishini talab qiladi. Bu uchta omil bilan izohlanadi: 

1) “who?” va “whom?” so‘zlariga psixologik o‘xshash bo‘lgan boshqa nisbiy 

va so‘roq olmoshlari (masalan, that, what, which) subyekt va obyekt shakllarida 

farqlanmaydi; 52  

2) so‘nggi ikkita shakl kishilik olmoshlariga ko‘ra farqlanadi, bir-biriga 

qarama- qarshi qo‘yiladi va bu gapdagi turli pozitsiyalar qayd qilinishi bilan 

izohlanadi: subyektga oid bo‘lgan “who” gapning boshida qo‘llaniladi; 53  

3) ingliz tili an’anaviy ravishda ularga ravishlar va so‘roq olmoshlari kiradigan 

emfatik tarkibiy qismlarni o‘zgartirishga moyil emas. E.Sepir adolatli ravishda shuni 

ta’kidlaydiki, odatda, “Who did you see?” deb qo‘llashni afzal ko‘radigan savodsiz 

kishilar tilshunos olimlardan farqli ravishda haqiqiy til dreyfini intuitiv tarzda his 

qiladi.54  

Bundan tashqari, olim nutq o‘rganilayotgan tilda so‘zlashuvchilar jamiyatining 

lingvistik va nolingvistik xususiyatlarini o‘z ichiga olgan ogʻzaki va yozma matnli 

xabarlarga asoslanadi, deb yozgan. Nutqda odamlarning dunyoqarashi va tafakkur 

turi, milliy va madaniy kodlarning xususiyatlari namoyon bo‘ladi. Amerikalik 

tilshunos shuni ko‘rsatdiki, “nutq uslubi” madaniyat turi bilan belgilanadi, nutq esa 

samarali muloqot uchun bir xil darajada muhim bo‘lgan ogʻzaki va ogʻzaki 

bo‘lmagan muloqotni ifodalaydi. E.Sepir til va nutqning fiziologik va instinktiv 

parametrlarga bogʻliq emasligi, ular, avvalo, madaniyat vazifalari va jamiyat 

taraqqiyoti evolyutsiyasiga yo‘naltirilganligini qayd etgan. 

                                                                   
49 Указ. соч. Опарина Е.О. – С. 83 
50 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ. М.: 1993б. – С. 144 
51 Указ. соч. Опарина Е.О. – С. 86. 
52 Ibid. – С. 86 
53 Ibid. – С. 147. 
54 Ibid. – С. 148. 
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“E.Sepirning etnografik lingvistikasi” deb nomlangan ikkinchi faslda 

ta’kidlanishicha, E.Sepirning etnografik lingvistikasi nafaqat AQSh uchun, balki 

butun dunyo uchun noyob hodisa bo‘lgan. U Amerika hindularining hayoti, turmush 

tarzi, madaniyati va tillarini batafsil o‘rgangan birinchi mutaxassis bo‘lib, nafaqat 

AQShda, balki Kanadada ham ushbu mavzuda ish olib borgan. Olimning asosiy 

xulosasi shundan iborat ediki, tilshunos dala tadqiqotlari yordamida tillarni 

o‘rganishga va so‘ngra o‘z faoliyati natijalarini aniq tasvirlab berishga majburdir. 

Uning hindu tillarini bilishi (chinuk vishram, takelma, yana, payute) dala 

tadqiqotlarini muvaffaqiyatli olib borishga yordam berdi. Edvard Sepirni haqli 

ravishda dala ishlarining eng buyuk ustalaridan biri, deyish mumkin. U 14 ta 

ekspeditsiyada qatnashgan, turli til oilalariga mansub 17 dan ortiq hindu tilini, 

shuningdek, Gʻarbiy Afrikaning “jabo” tilini tavsiflab bergan. Olim Shimoliy 

Amerika tillarining genetik tasnifini tuzib, 6 dan 12 tagacha til oilalari aniqlagan 

(oldingi tasnifda ularning soni 55 tadan ortiq edi). E.Sepirning bu sohadagi aksariyat 

tadqiqotlari nafaqat hududiy, balki umumiy nazariy ahamiyatga ega: muallif hindu 

tillari materiallaridan foydalanib, til darajalarining o‘zaro ta’siri, tillarning 

rivojlanish qonuniyatlari va ularning aloqalari haqidagi farazlarni, tipologiya 

masalalarini shakllantirgan va sinovdan o‘tkazgan. Uning 200 dan ortiq asari hindu 

tillarini o‘rganishga bagʻishlangan bo‘lib, ular umumiy tilshunoslik va Shimoliy 

Amerikadagi til madaniyatini o‘rganishda katta ahamiyatga ega. 

“Markaziy va Shimoliy Amerika tillari” maqolasida E.Sepir amerikalik 

tabiatshunos va Shimoliy Amerikadagi (Meksikadan shimolda) hindu tillarining 

birinchi keng qamrovli tasnifi muallifi J.V.Pauell (1834-1902) bilan bahslashadi. 

E.Sepirning ta’kidlashicha, J.V.Pauell mustaqil deb hisoblagan ayrim til oilalari 

o‘rtasida aniq fonetik, strukturaviy va lugʻaviy o‘xshashliklar mavjud bo‘lib, ular 

ba’zilari chuqur xarakterga ega va umumiy kelib chiqishga taalluqli bo‘lishi 

mumkin. Shundan kelib chiqib, E.Sepir Amerika hindu tillarini 6 ta katta oilaga 

ajratadi (eskimoss-aleut, algonkin-vakash, na-dene, penutiy, xokans-siuans va 

atstek-tanoan). 

Ushbu hududdagi hindu tillarining genetik tasnifi Shimoliy Amerika uchun 

qabul qilingan irqlarga bo‘linishga ham, etnograflar tomonidan aniqlangan 

qabilalarning madaniy-areal guruhlariga ham mos kelmaydi. Bu tillar ajablanarli 

tarzda nihoyatda xilma-xil bo‘lib, fonetik va morfologik chuqur farqlarga ega 

bo‘lishi mumkin. Xususan, ularning ba’zilari juda oddiy konsonant tizimga ega, 

boshqalari esa, masalan, Alyaskaning atabaskan tilida 55 dan kam bo‘lmagan 

undosh element mavjud. Shimoliy Amerika tub aholisi tillarining aksariyat qismi 

ohanglidir, ammo ba’zilarida bo‘gʻinlar orasidagi semantik va grammatik farqlarni 

ifodalashda ohang zarur element bo‘lmay qolgan. 55 Tuzilishi jihatidan ko‘plab 

hindu tillari polisintetik hisoblanadi – ular bir so‘z ichida ko‘plab o‘ziga xos 

tushuncha va grammatik ma’nolarni ifodalaydi. Xususan, xokans-siuans tillari 

asosan agglyutinativdir; penutiy tillarida rasmiy ma’noga ega bo‘lgan qo‘shimchalar 

                                                                   
55 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – С. 

413. 
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qo‘llanadi, shuningdek, ko‘plab ichki tub o‘zgarishlarga ega; atstek-tanoan tillari 

E.Sepir tomonidan o‘rtacha polisintetik deb tavsiflanadi.  

Til madaniyat va tafakkurdan ajralmasdir. Shu sababli uni to‘gʻri tushunish 

uchun unga chuqur kirib borish kerak. Olim o‘zining ko‘plab etnografik asarlarida 

batafsil sinxron tavsiflovchi lingvistik tahlilni taqdim etgan bo‘lib, tilshunoslar hozir 

ham undan foydalanmoqda. 

“E.Sepirning “Til” monografiyasi uning ilmiy-tadqiqot faoliyatining yakuni 

sifatida” deb nomlangan uchinchi faslda E.Sepirning 1934-yilda nashr qilingan “Til. 

Nutqni o‘rganishga kirish” kitobi batafsil tahlil qilingan. E.Sepirning qayd etishicha, 

uning maqsadi faktlar to‘plash bilan cheklanib qolmaydi, balki tilning umumiy 

masalalari bo‘yicha istiqbolli tadqiqotlar olib borishdan iborat. E. Sepirning ushbu 

kitobi 11 bob, tillar ko‘rsatkichi, A.Suxotin izohlari, tillarning izohli ko‘rsatkichi va 

mavzu ko‘rsatkichidan iborat. Quyida E.Sepir monografiyasining asosiy mazmunini 

qisqacha bayon etamiz.  

Edvard Sepirning fikricha, inson nutqi – yurish yoki nafas olish kabi oddiy 

hodisa. Ammo ulardan farqli ravishda, inson nutqi jamiyat bilan bogʻliq. Edvard 

Sepir ta’kidlaganidek: “Agar yangi tugʻilgan chaqaloqni o‘zi tugʻilgan ijtimoiy 

muhitdan olib, uni yangi muhitga o‘tkazsangiz, u xuddi eski muhitdagi kabi yurish 

san’atini egallaydi. Ammo uning nutqi o‘z muhitining nutqidan keskin farq qiladi. 

Nutq – bu inson faoliyati bo‘lb, biz bir ijtimoiy guruhdan ikkinchisiga o‘tganimizda, 

farqlar hech qanday chegaralar bilan cheklanmaydi; Yurish tabiiy, instinktiv 

funksiyadir (albatta, u instinktning o‘zi emas), nutq esa – instinktiv emas, 

o‘zlashtirilgan, madaniy funksiyadir”. 56 

So‘ngra “Nutq elementlari” tadqiq qilinadi. Bu yerda tovushlar nutqning 

dolzarb unsurlari emasligi ta’kidlanadi, ushbu mashhur iborani muallif ingliz tilidan 

olingan misollar bilan aniqlashtiradi. Mulohazalarning davomida nutqning birinchi 

haqiqiy elementi so‘zdir, deyiladi. E.Sepir “so‘z” nima ekanligini aniqlashdan oldin 

“sing” kabi so‘zlarni batafsil tekshiradi. “Gap shundaki, E.Sepir yozganidek, sing 

o‘ziga xos yarimta so‘z bo‘lib, asl o‘zak element holati bilan singing kabi turdagi 

o‘zgartirilgan so‘z holati o‘rtasida o‘zgarib turadi. Uning mazmunida 

umumlashtirilgan gʻoyadan tashqari narsa mavjudligini ko‘rsatadigan tashqi belgi 

bo‘lmasa-da, biz hali ham uning atrofida qo‘shimcha ahamiyatga ega bo‘lgan 

o‘zgaruvchan tushuncha mavjudligini his qilamiz. Bunday so‘zni A formulasi bilan 

emas, balki A+ (0) formulasi bilan ifodalagan ma’qul. Biz sing ni A+(b) turiga 

kiritamiz, ammo bunda (b) ning yo‘qolganini nazarda tutamiz. So‘z bunday 

taassurot qoldirishi asossiz emas, zero tarixiy faktlar shuni ko‘rsatadiki, hozirgi sing 

so‘zi dastavval A+(b) turidagi mutlaqo har xil so‘zlarga kirgan. 57 Ta’kidlanishicha, 

nutqning birinchi haqiqiy elementi ana shunday “so‘z” hisoblanadi. Singning so‘z 

ekanligini aniqlash uchun E.Sepir uni lingvo-etimologik jihatdan tahlil qiladi. 

Bundan tashqari, “Til tovushlari” deb nomlangan bobda mumkin bo‘lgan 

tovushlarning cheksizligi qayd etilgan, ularni hosil qilishda artikulyatsiya 

organlarining ishtiroki, unli va undoshlarning artikulyatsiyasi haqida so‘z boradi, 

                                                                   
56 Сепир Э. Язык Введение в изучение речи / перевод. Сухотин А.М., – М-Ленинград, 1934. – С.6 
57 Ibid. – С. 23 
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tilning fonetik xarakteristikasi keltiriladi, tovushlarning ahamiyati belgilanadi, 

tovushlar va fonetik modellari taqdim etiladi. E.Sepirning yozishicha, agar tilda 

qaysi tovushlardan foydalanishini aniqlash bilan cheklansak, uning fonetik 

xususiyatlarini aniqlashning iloji bo‘lmaydi. 

“Til tuzilishining turlari” deb nomlangan keyingi bobda tillarni tasniflash 

imkoniyatlari muhokama qilinadi. Bu o‘rinda muallif tillarni shakllangan va 

shakllanmagan turlarga tasniflashni noto‘gʻri va to‘liq emas deb yozadi. Buning 

sababini tasniflashda rasmiy jarayonlardan foydalanishda ko‘rsa bo‘ladi. Flektivlik 

va agglyutinativlik haqida qiziqarli fikrlar bildiriladi hamda bu muhim atamalarga 

aniqlik kiritiladi. Ijobiy yechimini topmagan masalalardan biri tillarning o‘zaro 

ta’siri masalasidir. Shu sababli kitob muallifi tomonidan keyingi bobning “tillar bir-

biriga qanday ta’sir ko‘rsatishi” mavzusiga bagʻishlangani o‘rinli. E.Sepirning 

ta’kidlashicha, tillarning bir-biriga ta’siri, asosan, bir yo‘nalishda rivojlanadi va bu 

taraqqiyotning madaniy, iqtisodiy, siyosiy darajasiga bogʻliqdir.  

Umuman olganda, E.Sepirning til, irq va madaniyatga oid yuqorida biz 

qisqacha bayon qilgan, tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin etilgan mulohazalari 

bu soha mutaxassislarini befarq qoldirmaydi va ularning ilmiy shuurini yangi 

nazariy-uslubiy ma’lumotlar bilan boyitadi. 

“E.Sepir lingvistik ta’limotida gumanizm falsafiy va amaliy universaliya 

sifatida” deb nomlangan to‘rtinchi faslda ta’kidlanshicha, tarixiy majburiy prinsip 

sifatida evolyutsion rivojlanib boruchi gumanizm gʻoyasi va umumiy taraqqiyot 

imperativi, shuningdek, gumanizm rivojlanishining dunyoqarashga oid va amaliy 

shakllari mavjuddir. E.Sepir uzoqni ko‘ra oluvchi amerikalik tilshunos bo‘lib, u o‘z 

lingvistik ta’limotida gumanizmning kelgusi rivojlanishini ko‘ra bilgan, ayni paytda 

falsafiy va amaliy universaliyalarni o‘zlashtirish orqali tilshunoslarning professional 

kompetensiyalarini shakllantirishda uning kelgusi qo‘llanilishi uchun tegishli 

zaminni yaratgan. Amerikalik tilshunos olim tilshunoslik va pedagogikada 

gumanizm gʻoyalari va prinsiplarini yaratish imkoniyatlarini ko‘ra bilgan, ayni 

paytda, eng avvalo, dala tadqiqotlarini o‘tkazish, bunda tilni o‘rganilayotgan 

jamoaning turmushi, dunyoqarashi va madaniyatiga to‘liq kirishib ketish 

zarurliligini ta’kidlagan. Buni, ayniqsa, yosh olimlar uchun dolzarb ekanligini qayd 

etgan. Gap shundaki, har qanday til madaniyati doimo gumanizmning u yoki bu 

shakliga ega bo‘lib, o‘z mavjudligining muayyan tarixiy davriga muvofiq insoniyat 

qadriyatlarini namoyon etadi. Ijtimoiy tizimni gumanizmsiz tasavvur qilib 

bo‘lmaydi, bu unga qadriyatlar va me’yorlarni to‘plash, saqlash va avloddan-

avlodga o‘tkazish, rivojlanish vektorlarini belgilash hamda jamiyatdagi ijtimoiy-

madaniy inqirozlarni yumshatish imkoniyatini beradi. Qisqacha aytganda, E.Sepir 

lingvistikadagi gumanistik qarashlarni mashhur uchlik “til-tafakkur-madaniyat” 

shaklida ifodalab, ilmiy tadqiqotlarida ularning turli qirralarini ochib bergan. 

“Edvard Sepirning merosi hamda zamonaviy tizimli va kognitiv 
lingvistikada uning dolzarblashuvi” deb nomlangan to‘rtinchi bobda Edvard 

Sepirning merosi hamda zamonaviy tizimli va kognitiv lingvistikada uning dolzarb 

ahamiyat kasb etayotganligi tadqiq qilinadi; E.Sepir asarlarining amerika 

deskriptivizmi rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati belgilangan; E.Sepir merosining 

Kanada lingvistikasida va lingvistik antropologiyadagi merosi tavsiflangan; 
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kognitiv jarayonlarning lingvistik nisbiylik farazida ifodalanishining o‘ziga xosligi 

ochib berilgan; E.Sepir tadqiqotlarining boshqa tillarga tarjimasi yoritilgan. 

“E.Sepir asarlarining amerikancha deskriptivizm rivojlanishidagi o‘rni va 

ahamiyati” deb nomlangan birinchi faslda qayd qilinishicha, E.Sepir tadqiqotlari 

amerika deskriptivizmi rivojlanishida markaziy o‘rinni egallaydi hamda ushbu 

yo‘nalishdagi ilmiy tafakkur rivojlanishida asosiy rolni o‘ynaydi. E.Sepir faoliyat 

yuritgan paytlarda amerikancha tilshunoslik vujudga kelmagani, zero, nufuzli 

tilshunoslik maktablari bo‘lmaganligiga qaramay, olim tizimli tilshunoslikda 

bo‘lajak amerikancha deskriptiv lingvistikaning asoschilaridan biri bo‘lgan. 

E.Sepirning fikricha, til ijtimoiy hodisa va xalqning tarixiy-madaniy merosi 

hisoblanadi. U tilni inson faoliyati namoyon bo‘lishining boshqa shakllari, masalan, 

madaniyat bilan taqqoslagan. Olimning fikricha, til tuzilishi va madaniyat o‘rtasida 

to‘gʻridan to‘gʻri bogʻliqlik yo‘q, ammo leksika madaniyat bilan izohlanadi. E.Sepir 

tomonidan olib borilgan tadqiqotlar etnolingvistikaning shakllanishi asosini tashkil 

etgan va shu tufayli tilning xalqlar madaniyatida namoyon bo‘lishi mahalliy urf-

odatlar va mentalitetni hisobga olgan holda tadqiq qilinishiga turki berilgan. Olim 

til va madaniyat aloqasini tafakkur kategoriyasi orqali ko‘rib chiqqan va shunday 

xulosaga kelganki, tafakkurda tashqi olamning butun rang-barangligi yagona 

mantiqiy konseptlari bilan aks ettirilmaydi, ammo til shakllari tilshunoslik 

voqeligini birdek taqsimlamaydi. Bu esa tafakkurning ko‘p sonli shakllari va 

normalari, demak, xatti-harakatlar me’yorlari paydo bo‘lishiga olib keladi. E.Sepir 

ilmiy jamiyatga tillarning morfologiyasining har xil turlari asosida ularning 

mualliflik tasnifini taqdim qilgan (unga o‘sha paytlarda umumqabul qilingan, 

agglyutinativ, flektiv, ajralgan va tub tillarni qamrab oluvchi tasnif ma’qul 

kelmagan). Uning fikricha, har qanday til rasmiylashtirilgan bo‘ladi, shu sababli 

olim ma’lum tilda rivojlangan formal jarayonlarga tayangan. E.Sepir tasnifida ularda 

tillarning turlicha tushunchalar, munosabatlarning texnik ifodalanishi va 

grammatikada sintezlashuviga ko‘ra turlarga ajratilishi kuzatiladi. E.Sepirning 

hindularning tillari bilan olib borgan tadqiqotlari kelgusida AQShda sinxron 

deskriptiv lingvistik tahlilning rivojlanishini ragʻbatlantirdi. U ko‘plab fonologik 

masalalarni ko‘tarib chiqdi, ular keyinchalik fonetika muammolarining 

fonemikadan farqlanishiga olib keldi. 

“E.Sepir – lingvistika va lingvistik antropologiya tadqiqotchisi” deb 

nomlangan ikkinchi faslda E.Sepir Kanada lingvistikasida va lingvistik 

antropologiyasida ulkan meros qoldirgani, u hozirgi zamon fani uchun nihoyatda 

ahamiyatli hisoblanishi bilan bog‘liq masalalar o‘rganilgan.  

1910-yildan 1925-yilgacha amerikalik olim Ottava shahrida ishlagan va u 

yerda Kanada milliy muzeyining geologik inspeksiyasi antropologiya bo‘limini 

boshqargan.  

Ushbu tadqiqot ishida, yetakchi tilshunos olimlarning tadqiqot natijalari, 

E.Sepirning umumiy ilmiy faoliyati, Kanadadagi lingvistik antropologiya 

standartlarini institutsionallashtirish va professionallik darajasini oshirishdagi o‘rni 

haqidagi turli fikrlar o‘rganildi. Kanadalik olimlarning ilmiy ishlari ushbu 

dissertatsiyada E.Sepirning Kanada tilshunosligi va antropologiyasidagi merosini 

chuqur o‘rganish imkonini berdi. E.Sepir aynan Kanadada o‘zining ko‘plab mashhur 
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asarlarini, jumladan, “Amerikaning aborigen madaniyatida vaqt perspektivasi” 

(1916) va “Til. Nutqni o‘rganishga kirish” (1921) asarlarini chop etgan, unga 

mamlakatning tub xalqlari bilan faol dala ishlari olib borish uchun jiddiy 

imkoniyatlar yaratilgan, bu esa pirovardida tillarning o‘ziga xos tipologik tasnifini 

yaratishga imkon bergan. 1984-yilda E.Sepirning yubileyi munosabati bilan 

amerikalik va kanadalik mashhur tilshunos olimlar ishtirok etgan konferensiya 

bo‘lib o‘tdi. Ushbu anjuman materiallari ikkita to‘plamda nashr etilgan bo‘lib, 

ularda ma’ruza tezislari, bibliografik ma’lumotlar, E.Sepirning do‘stlari, 

hamkasblari va shogirdlarining xotiralari o‘rin olgan. Ushbu ikki to‘plamni tuzgan 

taniqli kanadalik olim E.Kerner E.Sepir asarlarining noaniq talqinini baholashda 

bo‘shliq borligi haqida afsus bilan yozgan. Shuningdek, E.Kerner quyidagicha fikr 

bildirgan: “…E. Sepir gʻoyalarining mashhurligi va ularga bo‘lgan talab uning 

ijodini chuqur o‘rganishga olib kelmadi, kanadalik tilshunoslar esa, avvalambor, o‘z 

asarlarini salmoqli qilish maqsadida uning asarlariga murojaat qilishdi, shu sababli 

ularning tadqiqotlarida ko‘pincha E.Sepirning kontekstidan yulib olingan havolalar 

uchraydi”. 58  

“Lingvistik nisbiylik gipotezasida kognitiv jarayonlarning ifodalanishi” deb 

nomlangan uchinchi faslda E.Sepirning lingvistik nisbiylik gipotezasi ustida olib 

borgan ishlari (Sepir-Uorf gipotezasi) ushbu farazning boshqa olimlar tomonidan 

ifodalanishidan ancha avval boshlangani yoritilgan. Mohiyatan, E.Sepir ushbu 

gʻoyaning keyingi rivojlanishi uchun asos yaratgan, va u keyinchalik B.Uorfning 

ilmiy tadqiqotlari natijalari bilan takomillashtirildi va to‘ldirildi. Ammo olimlar 

gipotezani keyinchalik ilmiy adabiyotlarda paydo bo‘lgan shaklda ishlab chiqish 

bilan shugʻillanmagan. Biroq mazkur tilshunoslarning qarashlari keyinchalik Sepir-

Uorf gipotezasining qat’iy va yumshoq versiyalarini shakllantirishga imkon berdi. 

Qattiq versiyaga ko‘ra, til tafakkurni belgilaydi, shu sababli kognitiv kategoriyalar 

lingvistik kategoriyalar tomonidan o‘rnatiladi va cheklanadi. Ikkichi farazga ko‘ra, 

tafakkur va til kategoriyalari nolingvistik harakatlarning an’analari va ayrim 

shakllariga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.  

E.Sepirning fikricha, til turli xalqlarning dunyoqarashini to‘gʻri anglash 

kalitidir. Uning qayd etishicha, grammatikadagi tub farqlar tufayli tarjima 

jarayonida hech qanday qiyinchilik tugʻdirmaydigan darajada bir-biriga o‘xshash 

bo‘lishi mumkin bo‘lgan ikkita tilni topib bo‘lmaydi. Olimning fikricha, til atrofdagi 

voqelikni turlicha ifodalaydi, shuning uchun turli tillarda so‘zlashuvchi odamlar 

dunyo haqida turlicha tasavurga ega. Ammo amerikalik tilshunos lingvistik 

determinizmni rad etadi. E.Sepir til va madaniyat o‘rtasidagi bogʻliqliklar bevosita 

va har tomonlama emas, deb hisoblagan. U turli tillarni umumiy madaniyat bilan 

birlashtirish va turli madaniyatlarda bir tildan foydalanish mumkin, deb yozgan. Bu 

xulosalarning barchasi ilmiy hamjamiyatda Sepir-Uorf gipotezasining paydo 

bo‘lishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. Bu faraz o‘zining ziddiyatli va noaniq 

tabiatiga qaramay, ushbu masala bo‘yicha keyingi tadqiqotlar uchun dolzarbligini 

saqlab qolmoqda. 

                                                                   
58 Preston R. J. Edward Sapir's Anthropology: Style, Structure, and Method // American Anthropologist. – 1966. 

– Vol. 68 (N 5). – P. 1109. 
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Til nisbiyligi gipotezasi ilgari ingliz tilida so‘zlashuvchilar bilan navaxo 

hindulari o‘rtasidagi voqelikni idrok etishni farqlash jarayonida o‘z tasdigʻini 

topgan. Lingvistik shakllarning tasnifini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, hindu bolalari 

ingliz bolalariga nisbatan obyektlarni turkumlashda ko‘proq shaklga murojaat 

qilishadi. Tilshunoslar bu faktni navaxo tilida fe’llar va ular bilan amallar 

bajariladigan predmet shakllari o‘zaro grammatik bogʻliq ekanligi bilan dalillaydi. 

“E.Sepir tadqiqotlarining boshqa tillarga tarjimasi” deb nomlangan to‘rtinchi 

faslda E.Sepir asarlarining boshqa tillarga, shu jumladan, rus tiliga tarjimasi 

dunyoda keng tarqalganligi ko‘rsatib berilgan. E.Sepirning o‘zi ingliz tilida chop 

etganidan so‘ng ushbu amerikalik olim ilmiy ishlarining matnlari rus, fransuz va 

nemis tillarida juda tez vaqt ichida paydo bo‘lgan. Zamonaning da’vatlariga javob 

beradigan, turli fan sohalarida refleksiyaga asoslangan hamda inson haqidagi 

zamonaviy integrativ bilimlarga olib kelishga qodir bo‘lgan ushbu kompleks va 

batafsil ta’limot dunyoning turli mamlakatlaridagi tilshunoslar va tarjimonlarni tom 

ma’noda hayratda qoldirdi. Tarjimonlar E.Sepir konsepsiyasini neogumboldtianlik, 

deb hisoblagan va bu haqda so‘zboshida yozgan. V.fon Gumboldt gʻoyalariga 

uygʻunlik shunda namoyon bo‘ladiki, E.Sepir ham tilning jamiyat, tafakkur va 

madaniyat bilan o‘zaro bogʻliqligiga katta e’tibor qaratgan. Til mukammal ramziy 

tizim sifatida har bir madaniyatning mohiyatini ifodalaydi, zero, mazmunga ega va 

rasmiy ramzlarga ega bo‘lmagan til elementlari mavjud emas.59 Insoniyatning butun 

tajribasi so‘z bilan bogʻliq, anglash esa dunyodan o‘zga va so‘zdan dunyoga qarab 

harakatlanishi asosida sodir bo‘ladi. E.Sepir eruditsiyasining yuqori darajasi va boy 

bilimlari uning dunyo haqdagi betakror integrativ qarashlari bilan birga turli 

mamlakatlar tilshunoslari va tarjimonlarini tilni inson haqidagi turli fanlar misolida 

yaxlit va tizimli tarzda ko‘rib chiqishga intilishiga sabab bo‘ldi. Bu esa, tilshunos va 

tarjimon A.E.Kibrik fikricha, “kelajakdan nazar” bo‘lib chiqdi.  

Bizningcha, E.Sepirning ilmiy asarlarini boshqa tillarga, xususan, o‘zbek tiliga 

tarjima qilish foydali bo‘ladi, zero, bu O‘zbekiston Respublikasi milliy tilshunoslik 

va tarjima maktabining rivojlanishiga xizmat qiladi. Nazarimizda, mahalliy 

mutaxassislar birlamchi manbalar bilan ko‘proq ishlashi, ayni paytda qiyosiy tahlil 

qilish va lingvistik fikrni xorijiy tilga tarjima qilish bo‘yicha tajriba to‘plashga hissa 

qo‘shishlari kerak. 

XULOSA  

Ushbu tadqiqot ishi doirasida olib borilgan izlanishlar quyidagi xulosalarga 

olib keladi: 

1. Amerika tilshunosligining integrativlik, kommunikativlik, diskursivlik, 

madaniy markazlashuvga asoslanganlik va boshqa shu kabi tendensiyalari 

umumlashtirilishi oqibatida antropotsentrizm tamoyili yetakchilik qilgani ko‘zga 

tashlanadi. 

2. Jahon tilshunosligining rivojlanishida Amerika tilshunosligining muhim 

ahamiyat kasb etgani E.Sepir merosi tadqiqi davomida o‘z ilmiy tasdig‘ini topadi. 

                                                                   
59 Ibid. – С. 228. 
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Amerika tilshunosligining rivojlanishi ikki bosqichga ajratilgani, bunda XX 

asrgacha bo‘lgan davr Amerika tilshunosligi va XX asrdan keyingi Amerika 

tilshunosligi alohida yondashuvlar asosida shakllanganini qayd etish to‘g‘ri bo‘ladi. 

3. E.Sepir Amerika va Afrikaning yozuvsiz tillarini o‘rganishda hind-yevropa 

tillarini o‘rganuvchi olimlar qo‘llagan usullarning samaradorligini isbotlaydi. Shu 

munosabat bilan u madaniyatning eng muhim muammolarini hal qilishda tilning 

evolyutsion rivojlanishining tarixiy mexanizmlari haqidagi bilimlarga tayanishni 

zarur deb hisoblaydi. Bu esa pirovard natijada insonning ijtimoiy xulq-atvorini 

o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. 

4. E.Sepir o‘z asarlarida tilshunoslikning ham sotsiologiya, ham antropologiya 

nazariyasi uchun ahamiyatliligini asoslab beradi. Uning tilshunoslik va psixologiya 

o‘rtasidagi chambarchas bogʻliqlik umumiy muammolarni hal qilish va umuman fan 

taraqqiyotiga xizmat qilishi haqidagi gʻoyasi juda samaralidir. Olimning tilshunoslik 

til hodisasini biologik ma’lumotlarni hisobga olgan holda o‘rganishi kerakligi 

haqidagi fikrini ham istiqbolli deb bilamiz. 

5. Edvard Sepirning tipologik nazariyasida ularning tarixi deb ataydigan tillar 

hayotining o‘ziga xosligini chuqur bilish zarurligi gʻoyasi muhim o‘rinni egallaydi. 

Uning tillarning hayotiy va lingvistik-kognitiv ehtiyojlari bilan oldindan belgilab 

qo‘yilgan madaniyatlar ham, ularni ifodalovchi tillar ham har doim ham noyob 

bo‘lmasligi haqidagi gʻoyasi tipologik tadqiqotlar nazariyasi uchun alohida 

qimmatga ega. 

6. Aynan Edvard Sepirning ilmiy kashfiyotlari AQSh va Kanadadagi tub 

xalqlarning tillari, madaniyati va tarixiga oid har tomonlama bilimlar zaxirasini 

boyitgani shubhasiz. Uning Kanadadagi mahalliy xalqlarning genetik aloqalari 

haqidagi gipotezasi AQShda deskriptivizmni yangi bosqichga olib chiqishga imkon 

berdi. 

7. E.Sepir birinchi bo‘lib lisoniy nisbiylikning kelajakdagi gipotezasiga oid 

gʻoyani ilgari surgan. Aynan shu fikrlar asosida uning shogirdi B.Uorf bu farazni 

shakllantirgan. Keyinchalik lingvistik nisbiylik gipotezasini yaratishga imkon 

bergan Edvard Sepirning asarlari inson tafakkuri va xulq-atvori jarayonida biologik 

hamda ijtimoiy determinantlarga asoslanadi. 

8. Tadqiqotlar natijasida E.Sepirning nutq faoliyati nazariyasini o‘rganishga 

ko‘p vaqt va kuch sarflagani, bu uning “Til. Nutqni o‘rganishga kirish” nomli 11 

bobdan iborat bo‘lgan monografiyasida o‘zining yaxlit ifodasini topgani aniqlangan. 

Ushbu kitob tilshunos olimlarda katta qiziqish uygʻotgan va hozirgi paytda ham bu 

qiziqish kamaymagan. Ushbu kitobning 1934-yilda rus tiliga tarjima qilingani ham 

qayd etilgan fikrni dalillaydi. Undagi har bir bob tilshunoslik uchun eng dolzarb va 

ahamiyatli bo‘lgan muammolarni o‘rganishga bagʻishlangan. Hozirgi kunda 

tilshunoslik va madaniyatshunoslik bir-biridan ajralib turgan bir paytda E.Sepirning 

til va adabiyotning aloqadorligi haqidagi fikrlari alohida ilmiy qimmat kasb etadi. 

Ayni davrda lingvistik poetika kabi yangi yo‘nalishning kelib chiqishini 

o‘rganishda, afsuski, bu holat e’tiborga olinmaydi. 

9. Jahon (xususan, o‘zbek) tilshunosligida yetarlicha e’tirof etilmagan 

deskriptivizmning nafaqat AQShda, balki xorijda ham rivojlanishida Edvard Sepir 
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asarlarining o‘rni va roli katta. Uning antropologik tadqiqotlari ilmiy bilimlar modeli 

bo‘lib qolmoqda. 

10. Lingvistik nisbiylik gipotezasida kognitiv jarayonlarni aks ettirilishining 

o‘ziga xosligi ko‘rsatilgan. E.Sepir lingvistik nisbiylik muammolarini boshqa 

olimlar tomonidan Sepir-Uorf gipotezasidan ancha oldin tadqiq qilgan. E.Sepir 

ushbu gʻoyani ilgari surgan bo‘lsa, uni B.Uorf davom ettirgan. Biroq, E.Sepirning 

davrida hali gipoteza ishlab chiqilmagan edi. Hozirgi paytda Sepir-Uorf 

gipotezasining ikkita varianti mavjud. Birinchisi, tafakkurning tilga bogʻliqligini 

nazarda tutsa, ikkinchisi, tafakkur va tilning jamiyatdagi shaxsning ekstralingvistik 

xatti-harakati shakllariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi haqidagi mashhur nazariyaga 

asoslanadi.  

11. E.Sepirning nazariy-uslubiy fikrlari aynan tarjimalar tufayli jahon 

tilshunosligi rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishda davom etmoqda. E.Sepir asarlari 

o‘zbek tilshunosligining mulkiga aylanishi uchun ularni tarjima qilish va yosh 

tadqiqotchilar orasida ommalashtirish zarur. Buning uchun, masalan, “Xorijiy 

tilshunoslik” xalqaro elektron jurnalini yaratish, unda jahonga mashhur tilshunos 

olimlarning tarjima qilingan tadqiqotlari va sharhlarini chop etish muhim.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы исследования. Проведение 

лингвокогнитивного анализа научного наследия Эдварда Сепира 

представляется нам весьма актуальной задачей. Роль этого ученого в развитии 

общего языкознания, науки и методики анализа языков сложно переоценить. 

Во времена его научной и преподавательской деятельности в США еще не 

сформировалась национальная школа языкознания с различными 

направлениями. Благодаря его трудам в США стали активно развиваться 

лингвистическая типология, фонология и социолингвистика 

Существенный научный интерес представляют наблюдения Э.Сепира над 

языком, который он определил как неотъемлемую составляющую 

сознательной деятельности человека. Он подчеркивает, что все языковые 

единицы, обнаруживаемые на уровне фонем, символичны. Именно их 

символичность предстает как объективная реальность и благодаря опыту 

носителя языка он становится центром всех основных функций человека, в том 

числе, философских, психологических, когнитивных, коммуникативных, 

поведенческих и т.д.  

Выбранная тема диссертационного исследования актуализируется в 

теоретико-методологическом отношении, поскольку данная проблематика 

нуждается в проведении дополнительных исследований с учетом реалий 

сегодняшнего дня и перспективных направлений дальнейшего развития 

лингвистического анализа. Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев 

подчеркивает, что развитие всей системы образования с учетом современных 

высоких требований является первостепенной задачей.60 В связи с этим весьма 

полезным представляется изучение научного наследия Э.Сепира как одного из 

выдающихся ученых, внесших большой вклад в развитие общего языкознания. 

Настоящее диссертационное исследование направлено на выявление 

малоизученных в современной научной литературе научно-аналитических 

подходов Э.Сепира к изучению языка, культуры и мышления, а также на 

раскрытие перспектив развития лингвистических учений на основе 

умозаключений Э.Сепира, представленных в его научном наследии. Все 

сказанное выше свидетельствует об актуальности выбранной нами темы и 

востребованности ее исследования. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных рядом нормативно-правовых актов, 

таких как «Указ Президента Республики Узбекистан» № УП-4947 «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 г., Указ Президента Республики Узбекистан УП-4958 «О 

дальнейшем совершенствовании системы послевузовского образования» от 16 

февраля 2017 года, Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5847 «Об 

утверждении концепции развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года, Указ Президента Республики 
                                                                   

60 Файзиев О. Образование – это знания, обеспечивающие эволюцию человечества. 18.02.2017. – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://kun.uz/ru/58264229 (дата обращения: 10.10.2022). 
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Узбекистан № УП-5850 «О мерах по кардинальному повышению роли и 

авторитета узбекского языка в качестве государственного языка» от 21 

октября 2019 года., Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О 

стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 

года, Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3775 «О 

дополнительных мерах по повышению качества образования в высших 

образовательных учреждениях и обеспечению качества образования в высших 

образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в 

осуществляемых в стране широкомасштабных реформах» от 5 июня 2018 года, 

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5117 «О мерах по 

поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации 

изучения иностранных языков в Республике Узбекистан» от 19 мая 2021 года 

и др. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в Республике. Настоящее исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

Республики Узбекистан: «Формирование системы инновационных идей 

социального, правового, экономического, культурного, духовно – 

просветительского развития информационного общества и демократического 

государства в пути ее реализации».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации. 61 

Научное наследие Эдварда Сепира изучается в ведущих научных центрах 

и высших учебных заведениях мира, в частности, в Калифорнийском 

университете, Центре языков американских индейцев (CAIL), Техасском 

государственном университете, Кембриджском университете, Американской 

антропологической ассоциации (ААА), Университете Небраски, Институте 

развития языков американских индейцев, Университете Невады, 

Американской лингвистической ассоциации (ALA) (США); Университете 

Саймона Фрейзера, Университете Мак-Мастера, Университете Далхаузи, 

Университете Калгари, Университете Британской Колумбии, Западном 

университете, Университете Оттавы (Канада); Ассоциации когнитивной 

лингвистики Соединенного Королевства (UK CLA), Университете Ньюкасла 

(Великобритания); в Институте языкознания РАН и Философском институте 

РАН. 

В последние годы в процессе исследования научного наследия Эдварда 

Сепира получен ряд научных результатов: установлено, что теоретические 

идеи Э.Сепира способствовали «победе боасовой парадигмы» в канадской 

лингвистической антропологии (Западный университет, Канада); 

рассмотрены аспекты влияния (неоднозначного) гипотезы Сепира-Уорфа, 

получившей название «гипотезы языковой относительности», на 

определенные типы когнитивных процессов языка (Американская 

                                                                   
61Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: www.academia.edu, 

www.universityofcalifornia.edu, www.utexas.com, www.cam.ac.uk, www.americanantro.org, www.nebraska.edu, 

www.unlv.edu, www.sfu.ca.edu, www.lsadc.org, www.mcmaster.ca, www.dal.ca, www.ucalgary.ca, www.ubc.ca, 

www.outtawa.ca, www.ncl.ac.uk, www.msu.ru, www.linguanet.ru, www.aildi.arizona.edu.  

http://www.cam.ac.uk/
http://www.americanantro.org/
http://www.nebraska.edu/
http://www.unlv.edu/
http://www.sfu.ca.edu/
http://www.mcmaster.ca/
http://www.dal.ca/
http://www.ubc.ca/
http://www.outtawa.ca/
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.msu.ru/
http://www.linguanet.ru/
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лингвистическая ассоциация, США; Институт языкознания РАН; Университет 

Оттава, Канада); вклад Э.Сепира в фонетику языка «хайда» основан на 

фонетическом и фонематическом анализе транскрипции, разработанном 

ученым (Университет Саймона Фрейзера, Университет Калгари, Канада; 

Центр языков американских индейцев, США); доказаны научные теории 

Э.Сепира об эффективности применения сравнительных методов в языках, не 

имеющих собственной письменности, их генетическом и фонетическом 

анализе (Университет Калгари, Канада; Университет Ньюкасла 

(Великобритания; Институт лингвистики Российской академии наук) и 

другие. 

Сегодня, в связи с развитием новых идей и традиций в мировой 

лингвистике в области изучения научного наследия Эдварда Сепира, 

проводятся исследования по следующим приоритетным направлениям: 

выявление дополнительных доказательств, подтверждающих проявление 

гипотезы языковой относительности, на основе учения Эдварда Сепира, 

теоретические представления о происхождении языков коренных народов 

Северной Америки, их фонетическом, грамматическом строе; определение 

места полевых исследований в изучении языков, не имеющих собственной 

письменности; дальнейшее развитие классификации языков, разработанной 

Эдвардом Сепиром; поиск дополнительных подтверждений гипотез о 

возникновении языка и т. д. 

Степень изученности проблемы.  
В российском языкознании проблематика лингвистических и 

лингвометодических учений исследуется комплексно и систематично. 

Результаты исследования отражены в многочисленных научных статьях, 

монографиях, комментариях. В рамках проводимого нами исследования 

целесообразно выделить работы Т.А.Валиулиной62, П.Ю.Ковалишина63, О.И. 

Копача64, Б.А.Ларина65, О.В.Лукина66, А.А.Шелковникова и 

Т.А.Селеменевой67 и др. В них отражено значение работ Э.Сепира в общем 

языкознании и культурологии. В Большой советской энциклопедии под 

редакцией А.М. Прохорова68 обстоятельно представлен вклад американского 

ученого Э.Сепира в развитие общего языкознания, культурологии и 

сравнительного лингвистического анализа.  

                                                                   
62 Валиулина Т.А. Наследие Э. Сепира в канадской лингвистике и лингвистической антропологии // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2021. – №7 

(849). – С. 35-49. 
63 Ковалишин П.Ю. «Гипотеза языковой относительности» Эдварда Сепира и Бенжамина Уорфа // Наука 

сегодня. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – 

Вологда: Научный центр «Диспут», Издательство: ООО «Издательский дом Вологжанин», 2014. – С. 35-37. 
64 Копач О.И. Общее языкознание: электронный учебно-методический комплекс для 

специальности«Современные иностранные языки (преподавание)». – М.: Наука, 2017. 
65 Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 200-208. 
66 Лукин О.В. История языкознания с VI в. до н. э. до середины XX в.: учебное пособие. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015. 
67 Шелковников А.А., Селеменева Т.А. Язык и культура в их взаимодействии // Академический журнал. – 

2012. – № 10. – С. 90-98. 
68 Эдвард Сепир // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1969-1978. 
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В западноевропейской лингвистике интересующая нас проблематика 

также глубоко исследована. Труды таких ученых, как G. Bursill-Hall69, R. 

Gruhn и D. Murray70, E.F. Koerner71, R.J. Preston72 в этом отношении 

заслуживают особого внимания, поскольку в них в исторической 

ретроспективе представлен системный анализ теоретико-методических основ 

современных лингвистических исследований и представлена оценка вклада 

Э.Сепира в развитие общего языкознания XX в. 

В узбекском языкознании представлено немного трудов ученых, 

посвященных исследованию истории лингвистических учений, включая 

американские учения в области общего языкознания и культурологии. Особо 

следует выделить содержательные работы И.Базарова73, внесшего большой 

вклад в изучение источников формирования и развития лингводидактических 

терминологических единиц в узбекском языке; Н.П.Бабаниязова74 путём 

анализа учебных программ и учебников оценила современное состояние 

обучения иностранным языкам в Республике Узбекистан, М.Б.Бахтиерова75 

выявила современные проблемы и перспективы изучения иностранного языка 

в Узбекистане, Ш.А.Кенжабаев76 выявил исторические аспекты обучения 

иностранному языку в общеобразовательной школе, Г.Р.Абирова77 

охарактеризовала особенности межкультурной компетенции в 

профессиональной подготовке специалистов и др. Вместе с тем, к сожалению, 

в узбекской лингвистике отсутствуют системные глубокие исследования, 

посвященные научному наследию американского лингвиста Эдварда Сепира. 

Настоящее диссертационное исследование представляет собой попытку 

восполнения существующего пробела в узбекском языкознании. 

Для решения поставленных в диссертации задач автор использовал 

научные труды американского ученого Э.Сепира: «Language»78, Эдвард Сепир 

«Избранные труды по языкознанию и культурологи»79, Эдвард Сепир «Язык 

как образ мира»80, Sapir E. «The problem of noun incorporation in American 

                                                                   
69 Bursill-Hall, G. The linguistic analysis of North American Indian songs // Canadian Journal of Linguistics. – 

1964. – 10 (1). – P. 15–36. 
70 Gruhn, R., Murray, D. Some Caveats Regarding Linguistic Diversity and the Peopling of the Americas // Man, 

New Series. – 1992. – Vol. 27. – N 2. – P. 403–408. 
71 Koerner E.F. Edward Sapir: Appraisals of life and work. – Amsterdam: John Benjamins. 2010. 
72 Preston R.J. Reflections on Sapir's anthropology in Canada // Canadian Review of Sociology. – 1980. – N 17. – 

P. 367-375. 
73 Базаров И. Основные источники формирования и развития лингводидактических терминологических 

единиц в узбекском языке // Исследования языка в синхронии и диахронии. – 2019. – № 6 (29). – С. 33-43.  
74 Бабаниязова Н.П. Современное состояние изучения иностранных языков в Республике Узбекистан: 

анализ государственных программ и учебников // Преподаватель ХХI век. – 2016. – №1. – С. 107-119. 
75 Бахтиерова М.Б. Изучение иностранного языка: проблемы и перспективы // Молодой ученый. – 2015. – 

№ 15 (95). – С. 690-692.  
76 Кенжабаев Ш.А. История обучения иностранному языку в общеобразовательной школе южных областей 

Узбекистана (Сурхандарьинская и Кашкардарьинская области) и пути его совершенствования на 

современном этапе. Дисс…канд. пед. наук. – Ташкет, 1998. – 161. 
77 Абирова Г.Р. Межкультурная компетенция в профессиональной подготовке специалистов // Потенциал 

современной науки. – 2016. – № 7. – С. 86-88. 
78 Sapir, E. Language. – N.Y.: Harcourt, Brace а. co., 1921. – VII. 
79 Эдвард Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., Прогресс: Универ 1993. 
80 Мюллер М., Сепир Э.,Уорф Б.Л., Витгейнштейн Л. Язык как образ мира.Антология. ACT, Terra fantastica 

– 2003. – C. 576 
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languages»81; статьи в журналах и сборниках: «Herder’s “Ursprung der 

Sprache”»82, и др. 

Таким образом, степень изученности рассматриваемой в настоящем 

диссертационном исследовании проблемы довольно высока, что в 

определенной степени усложняет выполнение задач, поставленных в данном 

диссертационном исследовании. 

Связь темы исследования с планами научно-исследовательских 

работ высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. 
Исследование проведены в рамках плана научных исследований 

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова 

«Функционально-прагматический и семантико-стилистический анализ единиц 

языка (синхронический и диахронические аспекты)». 

Цель исследования: провести лингвокогнитивный анализ научного 

наследия Эдварда Сепира.  

Задачи исследования. Исходя из вышеизложенной цели, в данной 

диссертационной работе необходимо решить следующие задачи: 

- изучить научное наследие языковедов США; 

- охарактеризовать взгляды Э.Сепира на положение лингвистики как 

науки; 

- оценить вклад Э.Сепира в развитие лингвистической типологии, 

фонологии и социолингвистики; 

- проанализировать особенности этнографической лингвистики 

Э.Сепира; 

- определить место и роль трудов Э.Сепира в развитии американского 

дескриптивизма; 

- проанализировать наследие Э.Сепира в канадской лингвистике и 

лингвистической антропологии; 

- показать специфику отражения когнитивных процессов в гипотезе 

лингвистической относительности; 

- представить переводы трудов Э.Сепира на другие языки. 

Объектом исследования является научное наследие лингвистов США. 

Предметом исследования является научное наследие Эдварда Сепира.  

Методы исследования. В диссертации использованы сравнительно- 

типологический, описательный, диахронный и синхронный, дистрибутивный, 

оппозитивно- компонентный, количественный методы.  

Научная новизна определяется следующими факторами: 

определены взгляды Э.Сепира на положение лингвистики как науки, его 

вклад в развитие лингвистической типологии, фонологии и социолингвистики, 

в изучение вопросов о взаимосвязи языка и культуры, структурных различий 

между языками и их взаимовлияния с социальными факторами;  

обосновано, что важная концепция лингвистического учения Э.Сепира 

выражается в том, что особенности языка и мышления, психолингвистические 
                                                                   

81 Sapir E. «The problem of noun incorporation in American languages» //Amer. anthropologist. – Menasha, 1911. 

– Vol. 13 (N.S.). – P. 250-282 
82 Sapir, E. Herder’s “Ursprung der Sprache”. Modern Philology. – 1907. – No 5. – 110-132 pp. 
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воззрения отражают влияние языка на мышление человека, формирование 

мышления и мировоззрения через язык, проявление различных языков, как 

фактор, формирующий разные модели мышления;  

обоснованы роль объективного описания языковых явлений, подхода к 

структурному анализу языка, а также значение разработки методов 

наблюдения и классификации языков и языковых явлений по структурам в 

трудах Э.Сепира в развитии американского дескриптивизма;  

изучены вклад Э.Сепира в разработке взаимоотношений языка и 

культуры в канадской лингвистике и лингвистической антропологии, роль 

актуализации когнитивных процессов в рамках гипотезы лингвистической 

относительности в формировании языкового мышления, обосновано влияние 

трудов Э.Сепира на другие языки, на межкультурные коммуникации и 

развитие языкознания; 

изучены теория Э.Сепира о понятии «дрейф» в языке (на материалах 

узбекского, русского и английского языков), а также эволюция языка через 

языковые изменения и различия в произношении, наблюдаемые у грамотных 

и неграмотных носителей языка, новые комплексные проблемы устойчивости 

языковой системы и информация, которая помогла прояснить вопросы 

изменчивости; 

под понятием “сибилянт” в согласных были определены шумные 

скользящие согласные типа [с], [з], [ш], [ч] и доказано, что их употребление в 

процессе ударения и артикуляции в фонетической системе служит для 

различения звуков и уточнения их произношения; 

Практические результаты исследования. Выводы, сделанные в ходе 

исследования научного наследия выдающегося американского лингвиста, 

антрополога и этнолога Эдварда Сепира, дают важную научно - 

теоретическую информацию для сравнительной типологии разносистемных 

языков,83 способствуют совершенствованию принципов изучения 

теоретических и практических курсов по истории лингвистических учений в 

общей, и в американской лингвистике, в частности. Сделанные по результатам 

исследования научные выводы свидетельствуют о том, что дальнейшее 

совершенствование изучения и обучения лингвистических наследий должно 

включать изучение данной проблематики в аспекте когнитологии; 

результатами исследования можно пользоваться в учебно-методических 

целях, то есть при составлении учебников, учебных пособий по когнитологии, 

лингвокультурологии, лингвистической антропологии и толковых 

двуязычных лингвистических словарей и так далее. Данные, полученные в 

результате исследования, имеют и прикладное значение, что может быть 

обнаружено при разработке комплексных рекомендаций по 

совершенствованию лингво-когнитивного анализа, дискурсов, в том числе 

художественных. 

                                                                   
83 Березин, Ф. М. Основные этапы развития американской лингвистики в ХХ в – М.: Институт научной 

информации по общественным наукам 2001. – С. 3.  
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Достоверность результатов исследования определяется тем, что 

подход и методы анализа, используемые в исследовании, соответствуют 

современным лингвистическим теориям, а также методологически 

обоснованы. Материал исследования взят из достоверных источников, 

проблема четко сформулирована, выводы изложены логично, результаты 

исследования реализованы в практику, о чем свидетельствуют полученные 

свидетельства от компетентных органов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется дополнением и 

расширением научных взглядов, связанных с использованием теоретико-

методологических вопросов в области изучения лингвистического наследия, 

возникновения на основе истории лингвистических учений, в частности, с 

изучением наследия Э.Сепира в лингвокогнитивном аспекте. 

Основные положения научного наследия американского лингвиста 

Эдварда Сепира представляют интерес также для дальнейшего изучения и 

совершенствования лингвистических исследований в Узбекистане. 

Материалы и результаты диссертации могут быть использованы в качестве 

теоретической и методической базы для создания учебников и учебных 

пособий, учебно-методических комплексов, текстов лекций, подготовки 

выпускных квалификационных работ и различных диссертационных работ по 

истории лингвистических учений для бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры высших учебных заведений. При прохождении таких 

дисциплин как теоретическая и практическая фонетика, теоретическая 

грамматика, при написании диссертации по истории лингвистических учений, 

для составления одноязычных, двуязычных и многоязычных толковых 

словарей по языкознанию.  

Внедрение результатов исследования. Сведения о взглядах Э.Сепира на 

лингвистику как на науку, его вкладе в лингвистическую типологию, 

фонологию и социолингвистику, о взаимосвязи языка с культурой, 

структурных различиях языков и их связи с социальными факторами 

использованы в процессе реализации фундаментального проекта № Ф3-2016-

09081165532 на тему “Методика развития родного языка и литературы в 

соответствии с новым алфавитом и правилами орфографии каракалпакского 

языка и литературы”, выполненного в 2017-2020 годах в Каракалпакском 

филиале Научно-исследовательского института педагогических наук 

Узбекистана имени Т.Н.Кары-Ниязи (справка № 226/1 от 5 июня 2024 года 

Каракалпакстанский филиал Научно-исследовательского института 

педагогических наук Узбекистана). В результате сведения о научном наследии 

Э.Сепира являются важным источником не только при преподавании 

предметов системы высшего образования, но и при создании литературы, 

предназначенной для широкой публики;  

важная концепция лингвистической теории Э.Сепира, его выводы о 

специфике языка и мышления в психолингвистических взглядах, влиянии 

языка на мышление человека, формировании мышления и мировоззрения 

посредством языка, проявлении разных языков как фактора в формировании 
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различных моделей мышления были использованы в создании “Краткого 

узбекско-русско-английско-французского толкового словаря узбекских 

национальных танцевальных терминов” в рамках фундаментального проекта 

№ IZ-2019081663 на тему “Создание вебсайта и сборника мультимедийной 

продукции (электронного словаря), посвященного пропаганде узбекского 

национального танцевального искусства”, реализованного в Государственной 

академии хореографии Узбекистана” (Справка Государственной академии 

хореографии Узбекистана № 1/04-99 от 29 мая 2024 года). В результате 

обогатилась научно-теоретическая база проекта для систематического 

изучения терминологии узбекского национального танцевального искусства, 

развития межкультурной коммуникации и создания многоязычной 

пояснительной интерпретации терминов танцевального искусства;  

данные о теории Э.Сепира о понятии «дрейф» в языке, а также его 
эволюции через языковые изменения и различия в произношении, 

наблюдаемые у грамотных и неграмотных носителей, новые комплексные 

проблемы устойчивости языковой системы и из информации, которая помогла 

прояснить вопросы изменчивости были использованы при реализации 

инновационно-исследовательского проекта ПВ201912258 «Создание 

многоязычной (на узбекском, русском, английском языках) электронной 

платформы узбекской литературы» (2021-2023 гг.), разработанного 

Ташкентским государственным университетом узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои (справка № 04/1-854 от 4 апреля 2024 года 

Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы 

имени Алишера Навои). В результате научно-методические материалы, 

связанные с проектом, были обогащены научными данными;  

материалы о вкладе Э.Сепира в разработке взаимоотношений языка и 

культуры в канадской лингвистике и лингвистической антропологии, роль 

актуализации когнитивных процессов в рамках гипотезы лингвистической 

относительности в формировании языкового мышления, влиянии переводов 

на другие языки исследований Э.Сепира на межкультурные коммуникации и 

развитие языкознания также были использованы в Самаркандском 

государственном институте иностранных языков в рамках проекта 58545-EPP-

1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP CLASS Проект Европейского Союза по 

программе Erasmus + на 2017 год: «Computational linguistics at Central Asian 

universities» (справка № 649/02/ от 26 марта 2024 года Самаркандского 

государственного института иностранных языков). В результате вклад 

Э.Сепира в мировое языкознание и сформировавшаяся на его основе научная 

теория и методология послужили совершенствованию проекта; 

сведения, что под понятием “сибилянт” в согласных были определены 

шумные скользящие согласные типа [с], [з], [ш], [ч] и доказано, что их 

употребление в процессе ударения и артикуляции в фонетической системе 

служит для различения звуков и уточнения их произношения, были 

использованы каналом «Ёшлар» Национальной телерадиокомпании 

Узбекистана в передачах «Наш язык наше богатство», «Инновация» (Справка 
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Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 30 мая 2024 г. № 14-05-85). 

В результате обогатились научно-теоретические основы и социальная 

информативность транслируемых программ;  

выводы о роли объективного описания языковых явлений в работах 

Э.Сепира в развитии американского дескриптивизма, подхода к структурному 

анализу языка и значении разработки методов наблюдения и классификации 

языковых явлений и сравнение языков по структурам были использованы при 

проведении конференции «Молодые писатели стран-членов Организации 

тюрских государств», организованного отделом по работе с молодыми 

писателями Союза писателей Узбекистана и отделом по литературным связям 

и художественного перевода (Справка Союза писателей Узбекистана от 30 мая 

2024 г. № 01-03 / 629); В результате научное наследие великого учёного 

Э.Сепира и метод лингвокогнитивного анализа были изучены молодыми 

писателями Узбекистана, а творческие мастер-классы для молодёжи, 

занимающейся тюркскими языками, помогли им обогатить научные знания. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 2 международных и 3 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 22 научных работ, 1 монография, 12 работ опубликованы в 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов 

докторских диссертаций, 2 в международных журналах и 8 в иных журналах 

и тезисах. 

Объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованной литературы. Общий объем работы состоит из 235 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении определяется актуальность и востребованность темы 

исследования, степень изученности проблемы, цели и задачи, объект и 

предмет, методы исследования, взаимосвязь с приоритетами науки и техники, 

научная новизна и практические результаты, достоверность результатов, 

апробация проделанной работы, опубликованность работ, информация о 

структуре и объеме работы. 

Первая глава «Теоретические основы современных исследований 

лингвистических учений» посвящена изучению теоретических основ 

современных исследований лингвистических учений: дается характеристика 

истории развития лингвистических учений как научного наследия; 

уточняются основные тенденции и принципы современной лингвистики в 

США. 

В первом параграфе, озаглавленном «Основные тенденции и принципы 

современной лингвистики» уточнены следующие основные принципы 

современной лингвистики: интегративность, антропоцентричность, 
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коммуникативность, диалогичность, дискурсивность, культуроцентричность 

и т.д. Ключевыми тенденциями лингвистических исследований в США в XXI 

в. становятся их междисциплинарный и лингвокультурный характер. 

Потребность в проведении комплексных анализов говорящего/слушающего 

человека оказалось весьма актуальным принципом. Поскольку, как писал 

Г.Гегель: «исключительное целое всегда имеет смысл».84 На сегодняшний 

день можно утверждать, что изучение языковых форм оказывается 

ограниченным, если в процессе не используются когнитивные категории и не 

учитываются культурологические аспекты.  

Интегративность - лингвистика в настоящее время склонна развиваться в 

рамках интеграции разных наук, включая историю, антропологию, 

психологию, генетику, культурологию, социологию, экономику и др. Этот 

тезис подтверждается фактом возникновения в конце XX в. новых наук на 

стыке разных областей знаний, например, лингвоконцептологии, 

лингвокультурологии, юрислингвистики и др. Данные науки основаны на 

интегративном подходе. 

Антропоцентричность - предполагает исследование человека в языке и 

языка в человеке, так как, по мнению И.А. Бодуэн де Куртэне, язык существует 

исключительно в сознании и мышлении индивидов, душах и психике людей, 

входящих в определенное языковое общество.85 лингвистика ХХI века почти 

целиком строится на законе антропоцентричности, что позволяет исследовать 

почти исключительно отдельные свойства единиц языковой системы, так как 

язык есть комплексный и многогранный феномен сообщества. Язык 

одновременно представляет собой дух и материю, систему и антисистему, и 

их продукт. 

Коммуникативность - как лингвистическое и психико-когнитивное 

явление представляет собой общение между людьми, обмен мыслями, 

знаниями, чувством и т.д. М. Бубер пришел к выводу, что отношения человека 

имеют тройственную природу: с миром (вещами), с человеком (людьми), с 

тайной (Богом). Взаимоотношения с миром выражаются в искусстве, с людьми 

они проявляются в любви, а с Богом взаимодействие проявляется в 

религиозном сознании, посредством которого человек отвечает на зов, 

который не слышит, но ощущает.86 Эта триада универсальна и является 

основой учения о человеке и всем комплексе его проявлений. 

Диалогичность - по мнению Л.В. Щербы, настоящее бытие язык 

показывает только в диалоге.87 В принципе диалогичности проявляется 

социальная сущность языка как единственная форма его существования. 

Коммуникативная природа текста привела к возникновению в разных науках 

помимо понятия «диалог» термина «полилог». Полилогами предстают любые 

тексты, поскольку содержат «парадокс многоголосия», в котором 

                                                                   
84 Бакрадзе К.С. Система и метод философии Гегеля. – Тбилиси: Изд-во ТГУ, 1958. – С. 53. 
85 Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – Т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

– С. 71. 
86 Бубер М. Проблема человека. – Киев: Ника-Центр; Вист-С, 1998. – С. 61. 
87 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 4. 
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взаимодействуют автор, исследователь и читатель. Текст обретает смысл 

только в результате его восприятия человеком. 

Дискурсивность - М.М. Бахтин полагал, что посредством дискурса 

литературное произведение обретает жизнь в разных поколениях,88 а по 

мнению Э. Бенвениста, дискурс есть сама жизнь языка89. Дискурс является 

коммуникативным событием, поэтому при его исследовании и описании 

следует руководствоваться теорией деятельности.  

Культуроцентричность - в центре исследований языкознания всегда 

находится культура. Это объясняется тем, что язык и культура составляют 

неотделимое целое. Проблематика лингвокультурной интерференции 

изучается многими учеными.90 Человек воспринимает действительность через 

призму своих языковой и культурной картин мира.91 В каждой лингвокультуре 

распространены собственные идеи, относящиеся к обыденному, 

религиозному, философскому и иному сознанию, которые зависят от 

традиций, обычаев, ценностей и ключевых смыслов жизнедеятельности. 

В настоящем диссертационном исследовании мы концентрируемся на 

языковой и культурной картинах мира. Культурная картина мира объединяет 

в себе знания норм, ценностей, нравов, менталитета, как своего, так и других 

народов. К ней относятся и личные субъективные оценки, ощущения, смыслы 

и переживания.92 При этом языковая картина мира весьма сложна для 

изучения лингвистами, поскольку требует учета факторов культуры и 

сознания. 

Во втором параграфе - «Изучение научного наследия языковедов США» 

подчеркивается, что Ф. Боас стал главным лингвистом-интеллектуалом в 

США, его работы находятся в основе всех последующих исследований 

языковедов. В результате усердного и многолетнего изучения языков 

коренного населения США, Франц Боас приходит к основополагающим 

выводам о том, что знакомство с этими языками может явиться сущим 

изобретением для лиц, работающих над проблемами индоевропейских и 

других языков. 

Он полагал, что следует исходить из уникальности всех языков и культур 

в процессе их сравнительного анализа. Именно его исследования 

                                                                   
88 Бахтин М.М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных наук. Опыт 
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89 Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – С. 139. 
90 Гаджиева А.А. Некоторые аспекты преподавания казахского языка в русскоязычной аудитории // 
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преодоления интерференции в условиях многоязычия. – М.: Наука, 2012; Сулейменов Р.Х. Интерференция в 
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91 Айдукевич К. Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и 
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логико-методологические проблемы. – М.: ИФ РАН, 2022. – С. 231; Зорин В.И. Евразийская мудрость от А до 

Я: философский толковый словарь. – Алматы: Создiк-Словарь, 2021. – С. 118. 



44 
 

сформировали американскую антропологическую и дескриптивную 

лингвистику.  

В целом можно отметить несколько этапов в развитии американского 

языкознания в XX в.: 1) в 1925-1950-х гг. ученые в основном исследовали 

единичные и законченные высказывания. Они выявляли в языках 

специфические элементы, изучая общие особенности и закономерности 

развития речи. В этом лингвистам помогала экспериментальная техника 

субституции, благодаря которой можно было классифицировать 

лингвистические элементы и посредством анализа определить законы их 

сочетания. Все исследования языковедов в США опирались на методы 

сегментации и субституции, а также на весь популярный в тот период 

дистрибутивный анализ. Популярность трансформационного метода привела 

к тому, что синтаксическую систему языка стали представлять как набор 

элементарных ядерных предложений, способных трансформироваться в 

производные более сложные и распространенные предложения. Общего 

лидера в американском языкознании тогда не было, но наиболее известными 

учеными этого направления стали Дж. Трейджер, 3. Харрис и Ч. Хоккет; 2) в 

1950-х – 1970-х гг. в американском языкознании наметилась устойчивая 

тенденция к развитию трансформационно-генеративной грамматики (ТГГ), 

автором которой стал Н. Хомский. В соответствии с его концепцией, 

говорящий всегда понимает то, каким образом он может путем необходимых 

трансформаций преобразовать глубинную структуру в поверхностную. ТГГ 

описывала универсальный характер языка – некую идеальную модель, но 

практическое применение языка как средства коммуникации не изучала; 3) в 

конце 1970-х г. языковеды США стали изучать дискурсивную лингвистику, в 

результате чего возникли теории речевых актов и речевых жанров. При этом 

общая теоретическая доминанта в исследованиях ученых отсутствовала. В 

настоящее время лингвисты США (как и европейские языковеды) работают 

над неофункциональной парадигмой знания, которая выстраивается на 

когнитивном и коммуникативном подходах к исследованию языковых 

феноменов. 

В третьем параграфе, озаглавленном «Основные течения американской 

лингвистики XX-XXI века» дается краткий обзор монографии «Современная 

Американская лингвистика: Фундаментальные направления».93 Выбор данной 

монографии для обзора объясняется тем, что она имела большой успех среди 

русских, западноевропейских и американских исследователей. В 

рассматриваемом нами издании имеются добавления, например, в данном 

издании помещен обзор К.И. Казенина «Современные формальные теории 

синтаксиса, сопоставление грамматической анафоры». Здесь представляется 

важным указание на различия между порождающей грамматикой и 

альтернативными теориями формального синтаксиса. 

                                                                   
93 Автор: Кибрик А.А., И.М.Кобозева И.М. и Секерина И.А. Современная американская лингвистика: 

Фундаментальные направления. . – М., УРСС, . – 2002 . – С.339. 
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По мнению А.А.Кибрика и В.А.Плунгяна, противопоставление 

формализма и функционализма не является вопросом второстепенным. 

Функционализм одновременно интересуется и формальным аппаратом 

представления и объяснением языковых фактов в функционировании. Как 

пишут А.А.Кибрик и В.А.Плунгян, в отличие от радикальных 

функционалистов, формалисты уделяют основное внимание грамматике и не 

считают ее аналогом других феноменов (например, текста, дискурса и т.д). В 

связи с этим важно отметить, что Ван Валин не относит язык только к 

грамматике. Между тем Н.Хомский полагал обратное, то есть, по его мнению, 

язык сводится к грамматике. Также дается описание термина «клауза». Клаузы 

состоят из нескольких «слоев». Первый слой — это центр (core) и периферия 

(periphery). Внутри центра, в свою очередь, выделяется ядро (nucleus). Ядро 

представляет собой предикат клаузы. Периферия же включает остальные 

элементы клаузы – не – аргументы, то есть сирконстанты. Клауза может 

включать перицентральную позицию (pre – core slot, PCS). Перицентральную 

позицию занимают, например, вопросительные слова ряда языков, к примеру, 

простое предложение состоит из клаузы и может включать обособленную 

позицию, чаще всего левую. 

 Для подробного осмысления вышеизложенного ниже приводим таблицу, 

составленную Ваном Валином: 

 

  
Данная таблица наиболее выпукло показывает проекцию составляющих 

и проекцию операторов. 

Во второй главе «Особенности лингвистической концепции 
Э.Сепира и ее значение для развития науки о языке» проводится анализ 

особенностей лингвометодической концепции Э.Сепира и ее значения для 

развития науки и методики анализа языков; рассматриваются взгляды 

Э.Сепира на положение лингвистики как науки; оценивается вклад Э.Сепира 

в развитие лингвистической типологии, фонологии и социолингвистики; 

выявляются ключевые концепты учения Э.Сепира; определяется специфика 

языка и мышления в психолингвистической концепции Э.Сепира. 

В первом параграфе «Э.Сепир о положении лингвистики как науки» 

отмечается, что Э.Сепир в своих трудах писал о том, что положение 



46 
 

лингвистики как науки занимает фундаментальное место и имеет важное 

центральное значение. В сущности, как полагал американский ученый, без 

изучения языка и понимания закономерностей его развития невозможно 

представить адекватное развитие ни гуманитарных, ни естественных наук. Все 

другие науки в той или иной степени опираются на методологию, 

терминологию и данные лингвистики. Э.Сепир полагал, что ни одна другая 

наука, кроме лингвистики не способна ответить на вопрос, каким образом 

исторически развивался и эволюционировал определенный язык, тем более в 

сравнении с другими языками. Однако знания о языке, наоборот, 

способствуют глубокому пониманию особенностей жизнедеятельности тех 

или иных народов, говорящих на разных языках в разные исторические эпохи. 

Лингвистика как область исследований весьма непроста. В будущем, по 

мнению Э.Сепира, продуктивным станет объединение лингвистики и 

психологии для решения общих задач и научного прогресса. Американский 

ученый видел особую ценность языкознания для структурной психологии, 

поскольку только язык развивается наиболее обособленно от культурных 

моделей. Иными словами, лингвистика может помочь в более глубоком 

понимании «психологической географии» культуры. Языкознание имеет 

высокую ценность при проведении структурных исследований, так как 

моделирование языка замкнуто в себе и не зависит от нелингвистических 

моделей.94  

Философия тоже изучает язык, поскольку ей важно абстрагироваться от 

собственных языковых норм, освободить логику от грамматики и 

проникнуться символизмом, чтобы критически осмыслить сам 

лингвистический процесс. Языковеды помогают философам в толковании 

лингвистических терминов и более глубоком понимании закономерностей 

развития языка. Языкознание свои техники анализа переняли непосредственно 

у естественных наук, таких как физиологии и физики.  

Фонетика тоже требует точности исследований, так как необходимо 

принимать во внимание акустику и физиологию органов речи. Лингвисты, 

изучающие реалистические детали речевого поведения человека, нуждаются в 

постоянном обращении к естественным наукам. В свою очередь, 

лингвистические исследования приводят данные, позволяющие рассматривать 

акустические и физиологические проблемы.95  

Лингвистика изучает феномен языка и с учетом биологии: фактическое 

языковое поведение предполагает наличие особых физиологических 

процессов. При этом регулярные и унифицированные лингвистические 

процессы изучаются, безусловно, в сопоставлении с более свободными и не 

предопределенным нормами поведения человека, определяемыми культурой 

общества, к которому он принадлежит. Вместе с тем регулярность 

трансформации звуков можно лишь условно сравнить с биологическим 

автоматизмом. Это происходит потому, что язык относится к 
                                                                   

94 Sapir E. The unconscious patterning of behavior in society // The unconscious: A symposium. – N.Y., 1927. – 

P. 182. 
95 Sapir E. Culture, genuine and spurious // Amer. j. of sociology. – Chicago, 1924. – Vol.29. – P. 410. 
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социологизированным типам поведения человека, в отличие от других 

феноменов культуры. 

Язык хранит и передает культуру даже в примитивных обществах: 

лечебные заклинания, молитвы, пословицы, песни, фольклорные предания – 

все это условно постоянные лингвистические формы – хранилища культуры. 

В действительности различия между «высокими» и «низкими» культурами 

сильно преувеличены вследствие наличия традиции вербальной 

авторитетности. Различия заключаются, скорее, во внешних формах и 

содержании самой культуры, а не в психологии взаимоотношений человека с 

культурой, к которой он принадлежит. Таким образом, Э.Сепир в своих трудах 

писал о том, что лингвистика как науки занимает фундаментальное место и 

имеет важное центральное значение. 

Во втором параграфе «Вклад Э.Сепира в развитие лингвистической 

типологии, фонологии и социолингвистики» отмечается, что американский 

лингвист, антрополог и психолингвист Э.Сепир внес огромный вклад в 

развитие языкознания, фонологии, лингвистической типологии и 

социолингвистики. Он был в числе наиболее известных и влиятельных 

языковедов первой половины XX в., совершив революционные открытия в 

лингвистике, несмотря на то, что широкое признание его научные труды 

получили лишь спустя годы после смерти ученого. Изучая языки коренных 

народов Северной Америки, он разработал много гипотез об их генетических 

связях, позволивших вывести на качественно новый уровень дескриптивизм в 

США, а затем сформировать в лингвистике генеративистское и 

функциональное направления. Э.Сепир выдвигал идеи, связанные с будущей 

«гипотезой лингвистической относительности», сформулированной позже 

Б.Л. Уорфом. Теория, получившая название гипотезы Сепира – Уорфа 

наметила конкретные методологические ориентиры последующего 

психологического анализа языка как феномена. Новые ориентиры позволили 

опираться не столько на биологические, сколько на социальные детерминанты 

в процессах мышления и поведения человека. Стало очевидным, что не 

биология человека, включая расовую принадлежность, воздействует на 

психодиагностическиие данные, связанные с уровнем интеллекта, а 

мыслительные операции, усвоенные человеком в рамках его воспитания в 

определенной культуре. 

Американский лингвист в своей статье «Язык»96 подвергал детальному 

анализу сущность и функциональные особенности языка, он утверждал, что 

речь предстает важнейшей и неотъемлемой компонентой сознательной 

деятельности человека. Его роль значительна в накоплении знаний, опыта и 

передаче следующим поколениям культуры. Язык имеет функции 

унификации и социализации, однако при этом способствует развитию и 

проявлению во внешний мир индивидуальности человека. Э.Сепир полагал, 

что языковые привычки имеют большое значение в качестве бессознательных 

                                                                   
96 Сепир Э. Язык. – M., 1934. – ХХ. 
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индикаторов ярко выраженных характеристик личности. Не случайно любой 

народ ощущает психологическую значимость языка человека.97 

Э.Сепир отрицательно оценивает возможность замены естественного 

языка искусственным языком, так как последний не имеет индивидуального 

социального и психофизического опыта. Он не учитывает также историю 

народа, пользующегося им. Справедливой представляется мысль автора о том, 

что искусственные международные языки могли бы способствовать решению 

многих социально коммуникативных проблем. Но это им не дано, потому что 

они не могут выражать интересы конкретного народа. Вместо того, чтобы 

стараться создавать искусственный язык, можно было бы, как утверждает 

Э.Сепир, присвоить статус международного языка одному из высокоразвитых 

иностранных языков, в частности, английскому, французскому, немецкому 

или русскому. Опыт показывает справедливость данной мысли ученого о 

естественном международным языке, в настоящее время английский язык de 

facto выполняет функцию международного языка.98 А.Е.К ибрик в своей статье 

«Э.Сепир и современное языкознание» пишет об авторе следующее: «Дитя ли 

Сепир своего времени? Если бы это было так, то следовало бы ожидать 

последовательного развития его идей, а как мы видели, это далеко не так. 

Создается впечатление, что Сепир приходит к нам не столько из прошлого, 

сколько из будущего, и его общечеловеческий взгляд на язык – это намек на 

то, к какому рубежу лингвистике еще предстоит подойти».99 

Во третьем параграфе «Ключевые концепты учения Э.Сепира» 

проводится анализ системы взглядов Э.Сепира на «основную проблему» языка 

– проблему происхождения языка. Ученому удалось четко охарактеризовать 

природу и сущность феномена языка, определив при этом некоторые важные 

условия, которые должны были соблюдаться, чтобы появление языка стало 

возможным. С самого начала исследования проблемы происхождения языка 

ученый применял лингвистический анализ, который соответствует и 

современному мышлению, а его понимание происхождения языка сохраняет 

свою диагностическую и эвристическую ценность. К 1921 г., когда Э.Сепир 

опубликовал книгу «Язык. Введение в изучение речи», он осуществил сдвиг 

уровня анализа Тьюринга,100 иными словами, отстранился от неточно 

определенной проблемы происхождения языка и сконцентрировался на более 

поддающейся решению проблеме языковых изменений и вариаций. Вместе с 

тем, анализируя природу языка, Э.Сепир кратко представил некоторые 

важнейшие вопросы происхождения языка, которые выявил посредством 

логического анализа. 

Сегодня исследователи в области языковой эволюции должны учитывать 

тот факт, что Э.Сепир смог выявить характеристики и идентификации языка 

сто лет назад, когда эмпирическая база данных в его распоряжении была или 
                                                                   

97 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – С. 

234. 
98 Там же. – С. 247. 
99 Кибрик А.Е. Э.Сепир и современное языкознание. М.: Прогресс, 1993. – С. 9 
100 Floridi, L. The Turing Test and the Method of Levels of Abstraction. In Cooper, S. B. & J. van Leeuwen eds., 

Alan Turing: His Work and Impact. – New York: Elsevier, 2013. – P. 602. 
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крайне ограниченной, или вовсе отсутствовала. Э.Сепиру удалось получить 

устойчивые характеристики условий, необходимых для возникновения и 

структуризации системы языковой коммуникации человека, исключительно 

опираясь на логический анализ проблемы языка, рассматриваемого как единое 

целое в его коммуникативном контексте. 

В настоящее время положительным моментом является то 

обстоятельство, что языковая эволюция активно исследуется с опорой на 

применение междисциплинарных баз данных и все аспекты лингвистических 

учений: формальные, воплощенные, социализированные и окультуренные. 

Вместе с тем, как бы сложно это ни было сделать, полезной является попытка 

взглянуть на проблему происхождения и эволюции языка через 

всеобъемлющий логический анализ. Безусловно, Э.Сепиру трудно подражать, 

но он доказал, что такой подход плодотворен, и поэтому его стоит применять. 

Э.Сепир полагал, что элементы языка, символы, обозначающие опыт, 

должны быть связаны с целыми группами, разграниченными классами опыта, 

а не с самими отдельными переживаниями. Только так возможна 

коммуникация, поскольку единичный опыт хранится в индивидуальном 

сознании и, в сущности, непередаваем. Для того, чтобы его сообщить, 

необходимо отнести этот опыт к классу, который по умолчанию принимается 

сообществом как идентичность.101 Заметим, что Э.Сепир и современное ему 

поколение «антропологических лингвистов» стали первыми в научном 

анализе социального аспекта языка, который долгое время игнорировался, 

несмотря на то, что Чжуан-цзы еще в III в. до н.э. писал, что подобно пути, 

образуемому постоянным хождением по земле, вещи называются своими 

именами благодаря постоянному применению к ним имен.102 

Таким образом, анализ системы взглядов Э.Сепира на «основную 

проблему» языка – проблему происхождения языка, показал, что ученому 

удалось четко охарактеризовать природу и сущность феномена языка, 

определив при этом некоторые важные условия, которые должны были 

соблюдаться, чтобы появление языка стало возможным. 

В четвертом параграфе «Язык и мышление в психолингвистической 

концепции Э.Сепира» показано, что в психолингвистической концепции 

Э.Сепира язык и мышление тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Язык 

– это не просто комплекс формальных средств, которые функционируют 

независимо от мышления. Это единый психический процесс, имеющий две 

грани. Э.Сепир многократно в своих трудах подчеркивал тесную связь языка 

и мышления, ведь язык – это не простая совокупность формально независимых 

от мышления средств, а две грани единого психического процесса.  

Он писал, что поток речи не просто обусловлен внутренним  

содержанием сознания и следует за ним, но и параллелен ему во  

многих ситуациях, в частности, мыслительные операции связаны с  

 
                                                                   

101 Sapir, E. Language. An introduction to the study of speech. – New York. Harcourt, Brace. Reprint: Dover 

Books on Language, 2004. – P. 21. 
102 Степанов И.С. Чжуанцзы / Пер. Позднеева Л.Д. – М.: Пальмира, 2017. – С. 82. 
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возникновением определенных образов, а рассуждения могут основываться в 

ряде случаев только на абстракциях и их взаимосвязи. Язык представляет 

собой лишь символически выраженную внешнюю грань мыслительных 

процессов. Это означает, что язык не является ярлыком, который можно 

просто наложить на уже существующую независимо от него мысль, он 

участвует в формировании и развитии мысли.103 

Э.Сепир полагал, что в связи со свойством языка обеспечивать получение 

новых знаний, следует признать, что он эвристичен. Язык как творческое 

орудие помогает человеку познавать больше, чем это происходило бы только 

при эмпирическом наблюдении. Язык позволяет получать знания об объектах, 

которых человек никогда не видел, а также тех, которых не существует (в 

частности, о живых существах из мифов), при этом благодаря языку человек 

постоянно расширяет пределы своего опыта. Американский лингвист Э.Сепир 

считал, что человек, который лично видел только одного слона, способен 

рассуждать о десяти, ста, тысячах слонов, об их стаде, совместном 

проживании двух или трех особей и т.д. Это означает, что в языке 

представлено «языковое» знание. 

С. Линкер пришел к выводу, что способность человека освоить язык 

является «инстинктом». Иными словами, способность человека говорить 

можно приравнять к его способности ходить. Э.Сепир, безусловно, не был 

знаком с идеями генеративистов и взглядами С. Линкера, однако понимал 

теории, которые легли в основу таких построений. Ученый писал, что язык 

существует только у человека, благодаря ему мысли и чувства передаются не 

инстинктивно, а посредством намеренного и осознанного применения 

системы символов. 

Индивидуальное мышление зависит от языка, связывающего конкретного 

индивида с социумом. С точки зрения психологии, по степени сложности и 

последствиям переключение между языками можно сравнить с заменой одной 

геометрической системы отсчета на другую. Общие характеристики всех 

языков Э.Сепир объяснял тем фактом, что все они выражают один и тот же 

окружающий мир, при этом многочисленные различия языков, по его мнению, 

обусловлены неодинаковыми формальными способами обозначения 

элементов опыта. Ученый полагал, что поток речи не просто обусловлен 

внутренним содержанием сознания и следует за ним, но и параллелен ему во 

многих ситуациях, в частности, мыслительные операции связаны с 

возникновением определенных образов, а в фокусе внимания в ряде состояний 

могут быть только абстрактные значения и их взаимосвязь – рассуждения. 

Язык предстает только внешней гранью мышления на обобщенном уровне 

символического выражения. 

В третьей главе «Анализ теории речевой деятельности Э.Сепира 
через призму этнографической лингвистики и гуманизма» анализируется 

теория речевой деятельности Э.Сепира через призму этнографической 

лингвистики и гуманизма: исследуется речевая деятельность в трудах 
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Э.Сепира; рассматриваются особенности этнографической лингвистики 

Э.Сепира; представляется гуманизм как философская и практическая 

универсалия в лингвометодическом учении Э.Сепира. 

В первом параграфе «Исследование речевой деятельности в трудах 

Э.Сепира» отмечается, что исследование речевой деятельности в трудах 

Э.Сепира происходило обстоятельно и всесторонне. Э.Сепир в своей 

известной статье «Речь как черта личности»104 подробно изучает соотношения 

между социальной и индивидуальной речью. При этом он особое внимание 

обратил на такой важный вопрос лингвопсихологии как определение уровней 

речи и на основе этого разработал систему/классификацию разновидностей 

речевого этикета. Целью такой классификации было установление того, как 

язык формирует языковую и социальную специфичность личности. Затем 

автор перечисляет уровни речи: а) голос человека и его развитие, что включает 

в себя интонацию, ритм и темп; б) стиль; в) произношение; г) лексика, 

стилистика и другие единицы языка.105 

Американский языковед писал, что язык все время меняется 

одновременно в индивидуальном, историческом и пространственном 

измерениях. Любой говорящий имеет свои особенности речи, диалекты также 

проявляются у людей неодинаково. Э.Сепир первым в мировой лингвистике 

изобрел термин «языковой дрейф», под которым он понимает саму суть жизни 

языка. Этот термин обозначает движение под внешним воздействием и, по 

мнению Э.Сепира, отражает жизнь языка. Важными в деятельности Э.Сепира 

представляются обобщающие определения дрейфа языка, возникающего из-за 

неконтролируемого выбора говорящими определенных отклонений от 

типичных ситуаций установленного обществом этикетов.106 

Э.Сепир на обычном примере показывает, как дрейф языка выражается в 

речи, даже если существует сопротивление со стороны литературных норм: 

англоговорящие люди предрасположены к применению формы “Who did you 

see?” («Кого вы видели?»)107, хотя литературная норма требует применения 

“whom?”. Это обусловлено тремя факторами:  

1) иные относительные и вопросительные местоимения, с которыми 

психологически ассоциируются “who?” и “whom?” (например, that, what, 

which) не имеют различий в субъектной и объектной формах;108 

2) последние две формы отличаются и противопоставляются личными 

местоимениями, что обусловлено фиксациями разных позиций предложения: 

форма “who?” как субъектная используется в начале фразы; 109 

3) английский язык склонен не менять эмфатические составляющие, к 

которым традиционно относятся наречия и вопросительные местоимения. 

Э.Сепир справедливо заметил, что необразованные люди, которые, как 

правило, предпочитают употреблять “Who did you see?”, имеют интуитивное 
                                                                   

104 Sapir.E. Speech as a personality trait // Amer. j. of sociology. – Chicago. 1927b. – Vol. 32. P. 892-905. 
105 Указ. соч. Опарина Е.О. – С. 83 
106 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ. М.: 1993б. – С. 144 
107 Указ. соч. Опарина Е.О. – С. 86. 
108 Там же. – С. 86 
109 Там же. – С. 147. 
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чувствование настоящего языкового дрейфа, в отличие от ученых – 

лингвистов.110 

Кроме этого, ученый писал, что в основе речи находятся устные и 

письменные текстовые сообщения, которые содержат лингвистические и 

внелингвистические особенности общества носителей исследуемого языка. В 

речи проявляется мировоззрение и тип мышления людей, а также особенности 

национально-культурных кодов. Американский лингвист показал, что 

«манера речи» обусловлена типом культуры, а в речи представлены 

вербальная и невербальная коммуникации, которые в равной степени важны 

для эффективного общения. Э.Сепир писал, что язык и речь не зависят от 

физиологических и инстинктивных параметров, они, прежде всего, 

ориентированы на функции культуры и эволюцию развития общества. 

Во втором параграфе «Этнографическая лингвистика Э.Сепира» 

установлено, что этнографическая лингвистика Э.Сепира оказалась 

уникальной не только для США, но и для всего мира. Он стал первым 

специалистом, детально изучившим жизнедеятельность, быт, культуру и 

языки американских индейцев, работая над этой темой не только в США, но и 

в Канаде. Ключевой посыл ученого заключался в том, что лингвист обязан 

изучать языки методом полевых исследований и затем четко описывать 

результаты своей работы. Успешному проведению полевых исследований ему 

помогло знание индейских языков (чинук вишрам, такелма, яна, пайуте). 

Эдварда Сепира по праву можно считать одним из крупнейших мастеров 

полевой работы. На его счету 14 экспедиций, описание более 17 индейских 

языков, принадлежащих различным языковым семьям, а также 

западноафриканский язык «джабо». Он произвел генетическую 

классификацию языков Северной Америки, установив от 6 до 12 языковых 

семей (в предшествующей классификации их было не менее 55). Многие из 

работ Э.Сепира в этой области имеют не только ареальную, но и 

общетеоретическую значимость: на материале индейских языков автор строил 

и проверял гипотезы, касающиеся взаимодействия языковых уровней, 

закономерностей развития языков и их контактов, вопросов типологии и др. 

Свыше 200 его работ посвящены изучению языков индейцев, они имеют 

большую ценность для общего языкознания и исследований лингвокультур в 

Северной Америке.  

В статье «Языки Центральной и Северной Америки» Э.Сепир 

полемизирует с Дж. В. Пауэллом (1834-1902) – американским натуралистом и 

автором первой всеобъемлющей классификации индейских языков Северной 

Америки (к северу от Мексики). Э.Сепир утверждает, что между некоторыми 

языковыми семьями, которые Дж. В. Пауэлл считал независимыми, 

существуют явные фонетические, структурные и словарные сходства, 

отдельные из которых носят глубинный характер и должны быть связаны с 

общим происхождением, выделив в итоге шесть семей (эскимосско-
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алеутскую, алгонкино-вакашскую, на-дене, пенутийскую, хоканско-

сиуанскую и ацтекско-таноанскую). 

Генетическая классификация индейских языков этого ареала не совпадает 

ни с принятым для Северной Америки делением на расы, ни с культурно-

ареальными группировками племен, выделяемыми этнографами. Эти языки 

удивительно разнообразны и могут иметь фундаментальные различия в 

области фонетики и морфологии. В частности, некоторые из них имеют весьма 

простую консонантную систему, другие же, как, например, атабаскский язык 

Аляски, располагают не менее чем 55 консонантными элементами. 

Значительное количество языков аборигенов Северной Америки являются 

тональными, но некоторые при этом утрачивают тон как обязательный 

элемент для выражения смысловых и грамматических различий между 

слогами. В области структуры многие индейские языки являются 

полисинтетическими – они выражают внутри одного слова множество 

конкретных понятий и грамматических значений. В частности, 

хоканскосиуанские языки преимущественно агглютинативны; пенутийские 

используют суффиксы с формальным значением, а также имеют множество 

внутрикорневых изменений; ацтекско-таноанские языки характеризуются 

Э.Сепиром как «умеренно полисинтетичные».111 

Язык неотделим от культуры и мышления, поэтому правильное его 

понимание требует глубокого личного погружения. Ученый в своих 

многочисленных этнографических работах представил обстоятельный 

синхронный дескриптивный лингвистический анализ, который языковеды 

используют и сегодня. 

В третьем параграфе «Монография «Язык» Э.Сепира как итог его 

научно исследовательской деятельности» дается обстоятельный анализ 

монографии “Язык. Введение в изучение речи”, которая была опубликована в 

1934 году. Э.Сепир отмечает, что его цель не ограничивается сбором фактов, 

а заключается в ведении перспективных исследований по общим вопросам 

языка. Эта книга Э.Сепира состоит из 11 глав, указателя языков, примечания 

А.Сухотина, толкового указателя языков и предметного указателя. В данном 

автореферате мы вкратце представим основной смысл монографии Э.Сепира. 

По мнению Эдварда Сепира, человеческая речь – явление столь же 

обычное, как ходить или дышать. Но в отличие от последних, человеческая 

речь связанна с обществом. Как указывал автор: «Если удалить 

новорожденного из социального окружения, в котором он появился на свет, и 

перенести его в своем новом окружении, он овладеет искусством ходить 

примерно также, как и в старом окружении. Но речь его будет резко разниться 

от речи его родной среды <…>. Речь же есть человеческая деятельность, 

различия в которой, при переходе от одной социальной группы к другой, 

никакими рамками не ограничена; <…>. Ходьба есть органическая, 
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инстинктивная функция (конечно не инстинкт как таковой), речь – не 

инстинктивная, приобретенная, культурная функция».112 

Далее изучаются «Элементы речи». Здесь подчеркивается, что звуки не 

есть собственно элементы речи, но всемирно известную эту формулировку 

автор уточняет примерами, взятыми из английского языка. Далее говорится, 

что первый действительный элемент речи является слово. Прежде чем 

определить, что такое «слово» Э.Сепир подробно рассматривает такие слова 

как “sing”. «Дело в том, что пишет Э.Сепир, sing есть своего рода 

половинчатое слово, колеблющееся между состоянием подлинного корневого 

элемента и состоянием модифицированного слова такого типа, как singing. 

Хотя у него нет внешнего признака, указывающего на присуствие в его 

содержании чего-то сверх обобщенной идеи, мы все же чувствуем, что вокруг 

него как бы реет колеблющаяся дымка добавочной значимости. Такое слово, 

по-видимому, лучше было бы выразить не формулой А, а формулой А+ (0). 

Мы как бы относим sing к типу А+(b), но с оговоркой, что (b) исчезло. Такое 

«ощущение» данного слова вовсе не беспочвенно, ибо исторические факты 

самым непреложным образом показывают нам, что теперешнее английское 

sing первоначально сводилось к целому ряду совершенно различных слов, 

типа A+(b), которые впоследствии слились в одно. Далее говорится, что 

первый действительный элемент речи такое «слово».113 Чтобы определить, 

является ли sing словом или нет Э.Сепир проводит лингво-этимологический 

его анализ. 

Кроме того, в главе, озаглавленной «Звуки языка», отмечается 

безграничность возможных звуков, говорится об участии органов 

артикуляции в их производстве, артикуляция гласных и согласных, дается 

фонетическая характеристика языка, определяется «значимость звуков и 

приводятся фонетические модели». Э.Сепир пишет, что фонетическую 

характеристику языка невозможно определить, если ограничимся 

установлением того, какие именно звуки использует он. 

«Типы языковой структуры» - название следующий главы, где 

рассматривается вопрос о возможности классифицирования языков. Здесь 

автор считает ошибочной и неполноценной классификацию языков на 

оформленные и бесформенные. Причиной этого представляются 

использование при классификации формальных процессов. Интересные 

мысли высказываются о флективности и агглютинативности, вносится ясность 

в понимание этих существенных терминов.  

Одним из вопросов, не находивших своего положительного решения, 

является взаимовлияние языков. Поэтому представляется закономерным 

обращения автора книги к этой проблеме, которой посвящена следующая 

глава, под названием «как языки влияют друг на друга». Э.Сепир справедливо 

пишет, что влияние языков друг на друга преимущественно развивается в 

                                                                   
112 Сепир Э. Язык Введение в изучение речи / перевод. Сухотин А.М., — М-Ленинград, 1934. – С.6 
113 Там же . – С. 23 
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одном направлении, что зависит от культурной, экономической и 

политической степени развития. 

В целом, по-разному трактуемые исследователями комментарии 

Э.Сепира о языке, расе и культуре, которые мы кратко описали выше, не 

оставят равнодушными специалистов в данной области и обогатят их новой 

теоретической и методологической информацией. 

В четвертом параграфе «Гуманизм как философская и практическая 

универсалия в лингвометодическом учении Э.Сепира» показывается, что 

существуют эволюционно развивающиеся идеи гуманизма как исторически 

обязательного принципа и императива всеобщего прогресса, а также 

мировоззренческие и практические формы развития гуманизма. Э.Сепир был 

дальновидным американским лингвистом, который предвосхитил дальнейшее 

развитие гуманизма в своем лингвометодическом учении, заложив 

соответствующие основы его будущего применения при формировании 

профессиональных компетенций языковедов путем освоения философского и 

практического освоения универсалий. Американский лингвист видел в 

языкознании и педагогике широкие возможности для конструирования идей и 

принципов гуманизма, настаивая при этом на необходимости проведения, 

прежде всего, полевых практических исследований с полным погружением в 

быт, мировоззрение и культуру общества изучаемого языка, что особенно 

актуально для молодых ученых. Дело в том, что любая лингвокультура всегда 

имеет ту или иную форму гуманизма и транслирует ценности гуманности в 

соответствии с конкретным историческим периодом своей 

жизнедеятельности. Социальная система немыслима без гуманизма, 

позволяющего ей накапливать, сохранять и передавать ценности и нормы от 

одних поколений к другим, обозначать векторы развития и смягчать 

социокультурные кризисы в обществе. Кратко Э.Сепир представил 

гуманистические взгляды в лингвистике в знаменитой триаде «язык – 

мышление – культура», а подробно раскрыл их разные грани во всех своих 

научных трудах. 

В четвертой главе «Наследие Эдварда Сепира и его актуализация в 

современной структурной и когнитивной лингвистике» изучается 

наследие Эдварда Сепира и его актуализация в современной структурной и 

когнитивной лингвистике: определяется место и роль трудов Э.Сепира в 

развитии американского дескриптивизма; характеризуется наследие Э.Сепира 

в канадской лингвистике и лингвистической антропологии; исследуется 

отражение когнитивных процессов в гипотезе лингвистической 

относительности; исследуются переводы трудов Э.Сепира на другие языки, в 

том числе на русский. 

В первом параграфе, озаглавленном «Место и роль трудов Э.Сепира в 

развитии американского дескриптивизма», указано, что труды Э.Сепира в 

развитии американского дескриптивизма занимают центральное место и 

играют важнейшую основополагающую роль в развитии научной мысли 

данного направления. Несмотря на то обстоятельство, что во время 

деятельности Э.Сепира американское языкознание еще не возникло, 
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поскольку не было влиятельных лингвистических школ, ученый стал одним из 

основоположников будущей американской дескриптивной лингвистики в 

структуралистском языкознании. По мнению Э.Сепира, язык является 

социальным феноменом и историко-культурным наследием народа. Он 

занимался сопоставлением языка с другими формами проявления человека, 

например, с культурой. Лингвист считал, что отсутствует прямая связь между 

строением языка и культурой, однако лексика обусловлена культурой. 

Проведенные Э.Сепиром исследования составили основу для становления 

этнолингвистики, которая стала исследовать специфику проявления языка в 

культуре народов с учетом местных традиций, обычаев и менталитета. Ученый 

рассматривал взаимосвязь языка и культуры через категорию мышления и 

пришел к выводу, что в мышлении не отображается все разнообразие 

внешнего мира едиными логическими концептами, однако языковые формы 

членят лингвистическую действительность неодинаково. Это ведет к 

появлению большого количества форм и норм мышления, а, значит, и норм 

поведения. Э.Сепир представил научному сообществу собственную 

классификацию языков на основе разных типов их морфологии (его не 

устраивала общепринятая в то время классификация, которая включала 

агглютинативные, флективные, изолирующие и корневые языки). Он 

ориентировался на тот факт, что любой язык является оформленным, поэтому 

исходил из развитых в конкретном языке формальных процессов. В 

классификации Э.Сепира наблюдается типологизация языков по отображению 

в них разных понятий, техническому выражению отношений и степени 

синтезирования в грамматике. Работа Э.Сепира с языками индейцев 

простимулировала в будущем развитие синхронного дескриптивного 

лингвистического анализа в США. Он поднял многие фонологические 

вопросы, которые в дальнейшем привели к разграничению проблематики 

фонетики от фонемики. 

Во втором параграфе «Э.Сепир - исследователь лингвистики и 

лингвистической антропологии» показано, что наследие Э.Сепира в канадской 

лингвистике и лингвистической антропологии невероятно велико и ценно для 

современной науки. В период с 1910 по 1925 гг. американский ученый работал 

в г. Оттаве и возглавлял там Отдел антропологии геологической инспекции 

Национального музея Канады. Мы рассмотрели разные мнения ведущих 

языковедов о результатах исследований, в целом о научной деятельности 

Э.Сепира, его роли в институционализации и повышении уровня 

профессионализма стандартов лингвистической антропологии Канады. 

Канадские научные труды разных ученых позволили в данном 

диссертационном исследовании глубоко изучить наследие Э.Сепира в 

канадской лингвистике и антропологии. Э.Сепир именно в Канаде издал 

многие свои известные труды, включая «Временную перспективу в 

аборигенной культуре Америки» (1916) и монографию «Язык. Введение в 

изучение речи» (1921), ему были предоставлены серьезные возможности для 

активной полевой работы с коренными народами страны, что позволило ему в 

итоге создать свою типологическую классификацию языков. В честь дня 
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рождения Э.Сепира в 1984 году в столице Канады проходила конференция, 

где принимали участие известные американские и канадские языковеды. 

Материалы данной конференции были опубликованы в двух сборниках, в 

которые были включены тезисы докладов, библиографические данные, 

воспоминания друзей, коллег и учеников Э.Сепира. Составивший эти два 

сборника известный канадский ученый Э.Кернер с сожалением писал о 

пробеле в оценке неоднозначной интерпретации трудов Э.Сепира. А также 

Э.Кернер утверждал: «…известность и востребованность идей Э.Сепира не 

привела к глубокому исследованию его творчества, а канадские языковеды 

обращались к его трудам преимущественно для придания веса своими 

работам, поэтому в последних часто встречаются вырванные из контекста 

цитаты Э.Сепира».114 

В третьем параграфе, озаглавленном «Отражение когнитивных 

процессов в гипотезе лингвистической относительности» показано, что 

работа Э.Сепира над гипотезой лингвистической относительности (гипотезой 

Сепира – Уорфа) началась задолго до непосредственного формулирования 

данной гипотезы другими учеными. В сущности, Э.Сепир сформировал 

основу последующего развития мысли, которая в дальнейшем была уточнена 

и дополнена результатами научных исследований Б. Уорфа, но ученые 

непосредственно не занимались разработкой гипотезы в том виде, в котором 

она позже появилась в научной литературе. Однако взгляды этих лингвистов 

позволили в дальнейшем сформулировать строгую и мягкую версии гипотезы 

Сепира-Уорфа. В соответствии со строгим вариантом, язык определяет 

мышление, поэтому когнитивные категории устанавливаются и 

ограничиваются лингвистическими категориями. Второй вариант гласит, что 

мышление и языковые категории существенно влияют на традиции и 

отдельные формы нелингвистического поведения. 

По мнению Э.Сепира, язык является ключом для правильного понимания 

мировоззрений разных народов. Он писал, что вследствие кардинальных 

различий в грамматике невозможно найти два языка, которые могли бы быть 

настолько похожи друг на друга, чтобы совсем не вызвать затруднений в 

процессе перевода. Ученый полагал, что язык неодинаково выражает 

окружающую действительность, поэтому носители разных языков имеют 

разные картины мира. Однако американский лингвист отвергал 

лингвистический детерминизм. Э.Сепир считал, что связи между языком и 

культурой не являются прямыми и всепроникающими. Он писал, что разные 

языки могут быть объединены общей культурой, а один язык может 

использоваться в разных культурах. Все эти умозаключения сформировали 

предпосылки в научном сообществе для возникновения гипотезы Сепира-

Уорфа, которая, несмотря на свою противоречивость и неоднозначный 

характер, до сих пор сохраняет свою актуальность для последующих 

исследований данной проблематики. 

                                                                   
114 Preston R. J. Edward Sapir's Anthropology: Style, Structure, and Method // American Anthropologist. – 1966. 

– Vol. 68 (N 5). – P. 1109. 
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Гипотеза лингвистической относительности раньше находила свое 

подтверждение в процессе разграничения восприятия реальности носителями 

английского языка и индейцами навахо. Исследование классификации 

языковых форм показало, что дети индейцев чаще обращаются к форме при 

категоризации предметов по сравнению с детьми англичан. Лингвисты 

аргументировали данный факт тем, что в языке навахо глаголы и формы 

предметов, с которыми осуществляются действия, находятся в 

грамматической зависимости. 

В четвертом параграфе, озаглавленном «Переводы трудов Э.Сепира на 

другие языки» показано, что переводы трудов Э.Сепира на другие языки, 

получили широкое распространение в мире. Тексты научных работ этого 

американского ученого появились на русском, французском и немецком 

языках довольно быстро после их публикации самим Э.Сепиром на 

английском языке. Лингвистов и переводчиков в разных странах мира 

буквально поразило комплексное и обстоятельное учение, ответившее на 

вызовы современности, и оказавшееся способным привести к современной 

интегративности знаний о человеке, основанной на рефлексии в разных 

научных областях. Переводчики считали концепцию Э.Сепира 

неогумбольдтианством и писали об этом в предисловии. Созвучие с идеями В. 

Фон Гумбольдта проявляется в том, что Э.Сепир так же много внимания 

уделял изучению взаимосвязи языка с обществом, мышлением и культурой. 

Язык как совершенная символическая система передает содержание каждой 

культуры, поскольку отсутствуют элементы языка без содержательных и 

формальных символов, имеющих значения.115 Весь опыт человечества связан 

со словом, а познание мира происходит посредством движения от мира к слову 

и от слова к миру. Высокий уровень эрудиции и богатые знания Э.Сепира 

наряду с его уникальным интегративным видением мира привели языковедов 

и переводчиков в разных странах к стремлению рассмотреть язык целостно и 

системно в разных науках о человеке. Это, по мнению лингвиста и 

переводчика А.Е. Кибрика, оказалось «взглядом из будущего». 

В данном исследовании полагается, что переводы научных трудов 

Э.Сепира полезно было бы перевести также и на другие языки, в частности, на 

узбекский язык, поскольку это способствовало бы развитию национальной 

лингвистической и переводческой школы Республики Узбекистан. 

Отечественным специалистам следовало бы, по нашему мнению, больше 

работать с первоисточниками и вносить свой вклад в накопление опыта 

сравнительного анализа и перевода лингвистической мысли за рубежом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение заметим, что цель диссертационного исследования 

достигнута, а его задачи решены. В результате исследования мы пришли к 

следующим выводам: 
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1. Результатами исследования установлены такие течения американской 

лингвистики как интегративность, коммуникативность, дискурсивность, 

культуроцентричность и др. В диссертации широко представлено обоснование 

того, что в конечном счете преобладал принцип антропоцентризма. 

2. Настоящее диссертационное исследование обнаруживает высокую 

значимость американской лингвистики для развития мировой науки о языке. 

В этом большая заслуга ее основателя Д.Уитни, его учеников и 

последователей. 

В развитии американской лингвистики четко выделяются два этапа:  

1) американская лингвистика до XX века и 2) американская лингвистика 

новейшего времени. 

Первый этап подробно описан в статье Ф.М.Березина «Основные этапы 

развития американской лингвистики в XX века». Целостная картина 

вырисовывается в фундаментальной книге, написанной в виде обзоров, 

«Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления» 

А.А.Кибрика, И.М.Кобезовой. 

3. Установлено, что Э.Сепир доказывает эффективность применяемых 

индоевропеистами методов при изучении бесписьменных языков Америки и 

Африки. В связи с этим он считает необходимым при решении важнейших 

проблем культуры опираться на знания исторических механизмов 

эволюционного развития языка, что в конечном итоге может послужить 

основой изучения социального поведения человека. 

4. Э.Сепир в своих трудах обосновывает значимость лингвистики как 

для социологии, так и для теории антропологии. Его мысль о том, что 

существует тесная связь лингвистики и психологии для решения общих задач 

и научного прогресса вообще, представляется весьма продуктивной. Считаем 

также перспективной идею ученого о том, что лингвистика должна изучать 

феномен языка с учетом данных биологии. 

5. В типологической теории Эдварда Сепира красной нитью проходит 

мысль о необходимости глубокого знания специфичности жизни языков, 

которую он именует их историей. Его мысль о том, что и культуры, и 

выражающие их языки не всегда бывают уникальными, что предопределяется 

жизненными и лингвокогнитивными потребностями языков, весьма ценны для 

теории типологических исследований. 

6. Подчеркнуто, что именно научные открытия Эдварда Сепира 

пополнили кладезь комплексных знаний о языках, культурах и истории 

малочисленных народов США и Канады. Его гипотеза о генетических связях 

коренных народов Канады позволила вывести на новый уровень 

дескриптивизм в США. 

7. Установлено, что Э.Сепир первым выдвинул идею, связанную с 

будущей гипотезой лингвистической относительности. Именно на базе этих 

идей его ученик Б. Ли Уорф сформулировал данную гипотезу. Труды Эдварда 

Сепира, позволившие позже создание гипотезы лингвистической 

относительности, опираются на биологические и социальные детерминанты в 

процессе мышления и поведения человека. 
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8. В результате исследований установлено, что Э.Сепир много времени 

и сил отдавал изучению теории речевой деятельности, которая нашло свое 

целостное отражение в его монографии «Язык. Введение в изучение речи», 

состоящей из 11 глав. Данная монография привлекала и продолжает 

привлекать живой интерес языковедов, о чем свидетельствует ее перевод на 

русский язык еще в 1934 году. Здесь каждая глава посвящена изучению 

наиболее актуальных и значимых для языкознания проблем. Не случайно 

поэтому мы старались дать в нашей работе подробный анализ каждой из 11 

глав. В наши дни, когда языкознание и культуроведение разобщены, 

представляются ценными высказывания ученого о связи языка и литературы. 

При изучении истоков нового направления, известного под названием 

лингвистической поэтики, к сожалению, не учитывается данный феномен. 

9. Уточнены и развиты место и роль трудов Эдварда Сепира в развитии 

дескриптивизма не только в США, но и за пределами страны, которые, к 

сожалению, не в достаточной степени осознаны в мировой (в частности, 

узбекской) лингвистике. Антропологические же его исследования остаются 

образцом научного познания. 

10. Показана специфика отражения когнитивных процессов в гипотезе 

лингвистической относительности. Э.Сепир исследовал проблематику 

лингвистической относительности задолго до формулирования другими 

учеными гипотезы Сепира – Уорфа. Он дал направление для размышления, 

которое развил уже Б. Уорф, однако сама гипотеза при Э.Сепире не была 

разработана. Сегодня гипотеза Сепира – Уорфа имеет два варианта (строгий и 

мягкий). Первый из них подразумевает зависимость мышления от языка, 

второй же опирается на известную теорию о том, что мышление и язык 

оказывают существенное влияние на формы экстралингвистического 

поведения человека в обществе. 

11. Теоретико–методологические мысли Э.Сепира продолжают 

оказывать заметное влияние на развитие языкознания в мире именно 

благодаря переводам. Для того чтобы труды Э.Сепира стали достоянием и 

узбекского языкознания, следует переводить и популяризировать их среди 

молодых исследователей, например, созданием международного 

электронного журнала «Зарубежное языкознание», где будут опубликованы 

переводы лингвистов с мировым именем и отзывы на них ученых. 

Теоретическое положение и результаты данного исследования могут служить 

мотивацией для изучения научных наследий как зарубежных, так и узбекских 

ученых с мировым именем. Надеемся, что результаты и выводы данного 

исследования могут послужить импульсом для развития таких актуальных 

проблем, как лингвистическая антропология, лингвистическая типология, 

лингвистическая этнология и т.д. в Узбекистане. 
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Introduction (Abstract of the Doctoral (DSc) Thesis) 

The aim of the research is to conduct a lingvo-cognitive analysis of the 

scientific heritage of Edward Sapir.  

The object of research is the scientific heritage of American linguists. 

The subject of research is the linguocognitive analysis of the scientific 

heritage of Edward Sapir. 

The scientific novelty of the research 
E.Sapir's views on linguistics as a science, his contribution to linguistic 

typology, phonology and sociolinguistics, the relationship of language with culture, 

structural differences between languages and their relationship with social factors 

have been identified;  

the important concept of Sapir's linguistic teachings, the specific features of 

language and thinking in his psycholinguistic views that reflects the influence of 

language on human thinking, the formation of thinking and worldview through 

language, and the manifestation of different languages as a forming factor of 

different thinking models have been justified; 

in the development of American descriptivism, Sapir's works are based on the 

importance of the objective description of language phenomena, the role of the 

approach to the structural analysis of language, and the development of methods for 

observing and classifying linguistic phenomena and comparing languages according 

to structures have been substantiated; 

the contribution of Sapir to the study of the relationship between language and 

culture in Canadian linguistics and linguistic anthropology, the role of the expression 

of cognitive processes in the hypothesis of linguistic relativity in the formation of 

language thinking, and the influence of language systems on thinking styles. the 

nature of the translation of E. Sapir's research into other languages was revealed, and 

the essence of the contribution to the development of intercultural communication 

and linguistics was substantiated; 

Sapir's theory about the concept of "drift" in language was developed, and his 

(in the materials of Uzbek, Russian and English languages) the evolution of the 

language through language changes and differences in pronunciation observed in 

literate and illiterate speakers, new complex problems of the stability of the language 

system and it is proved that it helped to clarify the issues of variability; 

under the concept of "sibilant" in consonants, noisy sliding consonants such as 

[s], [z], [sh], [ch] are defined, and their use in the process of accentuation and 

articulation in the phonetic system serves to distinguish sounds and clarify 

pronunciation have been proven; 

Implementation of the research results. Information about E. Sapir’s views 

on linguistics as a science, his contribution to linguistic typology, phonology and 

sociolinguistics, the interconnectedness of language with culture, structural 

differences between languages and their connection with social factors was used in 

the process of implementing the fundamental project № F3-2016-09081165532 on 

topic “Methodology for the development of the native language and literature in 

accordance with the new alphabet and spelling rules of the Karakalpak language and 
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literature”, completed in 2017-2020 at the Karakalpak branch of the Research 

Institute of Pedagogical Sciences of Uzbekistan named after T.N. Kary-Niyazi 

(certificate № 226/1 dated June 5, 2024, Karakalpakstan branch of the Research 

Institute of Pedagogical Sciences of Uzbekistan). As a result, information about the 

scientific heritage of E.Sapir is an important source not only when teaching subjects 

in the higher education system, but also when creating literature intended for the 

general public; 

an important concept of the linguistic theory of E.Sapir, his conclusions about 

the specifics of language and thinking in psycholinguistic views, the influence of 

language on human thinking, the formation of thinking and worldview through 

language, the manifestation of different languages as a factor in the formation of 

different models of thinking were used in the creation of the “Brief Uzbek- Russian-

English-French explanatory dictionary of Uzbek national dance terms” within the 

framework of the fundamental project No. IZ-2019081663 on the topic “Creation of 

a website and a collection of multimedia products (electronic dictionary) dedicated 

to the promotion of the Uzbek national dance art,” implemented at the State 

Academy of Choreography of Uzbekistan” (Reference of the State Academy of 

Choreography of Uzbekistan No. 1/04-99 dated May 29, 2024). As a result, the 

scientific and theoretical base of the project has been enriched for the systematic 

study of the terminology of the Uzbek national dance art, the development of 

intercultural communication and the creation of a multilingual explanatory 

interpretation of the terms of the dance art; 

information from E. Sapir's theory of the concept of "drift" in language, as well 

as its evolution through linguistic changes and differences in pronunciation observed 

among literate and illiterate speakers, new complex problems of stability of the 

language system and from information that helped clarify issues of variability were 

used when implementing an innovation research project PV201912258 “Creation of 

a multilingual (in Uzbek, Russian, English) electronic platform for Uzbek literature” 

(2021-2023), developed by the Tashkent State University of Uzbek Language and 

Literature named after Alisher Navoi (certificate No. 04/1-854 dated April 4, 2024 

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher 

Navoi). As a result, scientific and methodological materials related to the project 

were enriched with scientific data; 

materials on the contribution of E.Sapir to the study of the relationship between 

language and culture in Canadian linguistics and linguistic anthropology, the role of 

the expression of cognitive processes within the framework of the hypothesis of 

linguistic relativity in the formation of linguistic thinking, the influence of 

translations into other languages of E. Sapir's research on intercultural 

communications and the development of linguistics were also used at the Samarkand 

State Institute of Foreign Languages within the framework of the project 58545-

EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP CLASS European Union project under the 

Erasmus + program for 2017: “Computational linguistics at Central Asian 

universities” ( certificate No. 649/02/ dated March 26, 2024 from the Samarkand 

State Institute of Foreign Languages). As a result, E.Sapir’s contribution to world 
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linguistics and the scientific theory and methodology formed on its basis served to 

improve the project; 

information that under the concept of “sibilant” in consonants, noisy sliding 

consonants such as [s], [z], [sh], [h] were defined and it was proven that their use in 

the process of stress and articulation in the phonetic system serves to distinguish 

sounds and pronunciation clarifications were used by the Yoshlar channel of the 

National Television and Radio Company of Uzbekistan in the programs “Our 

language is our wealth”, “Innovation” (Certificate of the National Television and 

Radio Company of Uzbekistan dated May 30, 2024 No. 14-05-85). As a result, the 

scientific and theoretical foundations and social information content of the broadcast 

programs were enriched; 

conclusions about the role of an objective description of linguistic phenomena 

in the works of E.Sapir in the development of American descriptivism, the approach 

to the structural analysis of language and the importance of developing methods for 

observing and classifying linguistic phenomena and comparing languages by 

structure were used during the conference “Young Writers of the Member Countries 

of the Organization of Turkic States ", organized by the department for work with 

young writers of the Union of Writers of Uzbekistan and the department for literary 

relations and literary translation (Certificate of the Union of Writers of Uzbekistan 

dated May 30, 2024 No. 01-03 / 629); As a result, the scientific heritage of the great 

scientist E. Sapir and the method of linguocognitive analysis were studied by young 

writers of Uzbekistan, and creative master classes for young people studying Turkic 

languages helped them enrich their scientific knowledge. 

The results of the analysis of this research work as a new approach to the 

development of guidelines developed on the basis of an innovative research project 

are aimed at improving the language and communication skills of teachers, as well 

as strengthening and stabilizing the learning process. 

The outline of the thesis. Dissertation consists of introduction, four chapters, 

conclusion and the list of references. The total volume of the dissertation contains 

235 pages. 
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