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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида нутқнинг воқеланиши тил соҳибининг психологияси, 

когнитив фаолияти билан муштараклиги, тил бирликларини иқтисод қилиш 

ёки ортиқча қўллашдан кўзланган мақсад, ушбу тамойилларнинг миллий-

этник хосланиши, глобаллашув шароитида тежамлилик ҳодисасининг 

нисбатан устуворлиги, нутқни шакллантиришдаги ўрнини аниқлаш ва 

асослаш амалий аҳамият касб этмоқда. Бугун лингвопоэтика олдига ўзаро 

диалектик боғлиқликдаги икки тамойил – тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

бадиий имкониятларини воқелантиришга хизмат қилишидан кўзланган 

ғоявий-эстетик вазифа белгиланмоқда. Бинобарин, ортиқчаликнинг 

тежамлилик билан ўзаро муносабатини эллипсис ва редукция ҳодисалари 

мисолида ўрганиш соҳа тараққиётини таъминлайдиган муҳим омиллардан 

ҳисобланади. 

Дунё тилшунослигида тежамлилик ва ортиқчалик юзасидан амалга 

оширилган тадқиқотлар тарихи узоқ даврларга бориб тақалишига қарамай, 

моҳиятан ҳодисаларни тизимли равишда узвийликда ўрганиш тақозо 

этилмоқда. Бир томондан, турли мақсад ва вазифаларнинг кун тартибига 

қўйилиши, ўзига хос таркибий фактик материаллар, таҳлил усуллари, 

тадқиқотларнинг бир-бирини инкор этувчи фалсафий ва методологик 

асослари кенг кўламли ёндашувларни яратмоқда. Бошқа томондан, бу 

ҳодисаларнинг жиддий мураккаблиги ва алоқадорлиги муаммоларни ҳал 

қилишни сезиларли даражада мураккаблаштирмоқда. Тилдаги бундай 

ўзгаришлар бадиий нутқнинг шаклланишида тежамлилик ва ортиқчаликни 

намоён қилувчи восита сифатида лингвопоэтик жиҳатларни қамраб 

олганлиги билан муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда сўнгги йилларда ўзбек тилининг нуфузи ва мавқеини 

оширишга муттасил ва мунтазам эътибор берилмоқда. “Давлат тилининг 

софлигини сақлаш, уни бойитиб бориш ва аҳолининг нутқ маданиятини 

ошириш, ... мамлакатимизда истиқомат қиладиган барча миллат ва элатлар 

тилларини ривожлантириш мақсадида кенг ва тенг имкониятлар ҳамда 

уларга давлат тилини ўргатиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш”1 

масаласига жиддий киришилган экан, ўзбек тилининг амалий жиҳатларини, 

шу маънода, тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоэтик имкониятларини 

чуқур ўрганмасдан бўлмайди. Бадиий матнда концептуаллашган образли 

фикр ижодкорнинг индивидуал услубига монанд тарзда тежамлилик ёки 

ортиқчалик характерида бўлар экан, ижтимоий фаолиятда намоён бўлувчи 

миллий-этник, фалсафий, ахлоқий, бадиий-эстетик қарашлар мужассам 

бўлган бадиий матннинг лингвопоэтик таҳлилида ушбу тамойилларнинг 

                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сонли “Мамлакатимизда ўзбек 

тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони 

// https: // lex.uz 
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ўрнини белгилаш муҳимдир, “жонли” матн – бадиий матнни мазкур икки 

тамойил билан боғлиқ бадиий-эстетик ва миллий-маданий ҳамоҳанглиги 

асосида юзага келувчи лингвопоэтик хусусиятларини ёритиш танланган 

мавзунинг долзарблигини билдиради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон “Ўзбек тилининг 

давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”, 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сон 

“Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонлари, 2017 йил 17 

февралдаги ПҚ-2789-сон “Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот 

ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда келтирилган вазифаларни амалга оширишда 

диссертация натижалари муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти республика фан ва технологиялар тараққиётининг I.  

“Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, 

иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар 

шарҳи1. Жаҳон тилшунослигида тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвистик 

хусусиятлари, нутқий имкониятлари, когнитив, лингвопоэтик жиҳатлари 

каби назарий ва амалий масалаларни тадқиқ этишга қаратилган илмий 

кузатишлар дунёнинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим 

муассасалари, жумладан, Sorbonne Université (Франция); Oxford University, 

Cambridge University, University of East Anglia (Англия); Humboldt Universität, 

University of Rochester (Германия); Boston University, Yale University, 

University of Chicago (АҚШ); Sapienza University of Rome, Universitá di Milano 

(Италия); University of Geneva (Швейцария); Nagoya University, Hiroshima 

University (Япония); Universiteit Utrecht (Нидерландия); University of Belgrade 

(Сербия); Лингвистик тадқиқотлар институти, Москва давлат университети, 

А.С.Пушкин номидаги рус тили давлат институти, Тольятти давлат 

университети, Санкт-Петербург давлат университети, Бошқирдистон давлат 

                                                 
1 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи www.sorbonne-universite.fr, www.ox.ac., 

www.cambridge.org, www.uea.ac.uk; www.hu-berlin.de, www.rochester.edu, www.bu.edu, ling.yale.edu, 

www.math.rug.nl, www.amazon.com; http://www.uniroma1.it, www.collegiodimilano.it; www.unige.ch; 

en.nagoya-u.ac.jp, www.hiroshima-u.ac.jp; www.uu.nl; www.bg.ac.rs; http://iling.spb.ru; www.msu.ru; 

www.pushkin.institute.ru; www.tltsu.ru; www.spbu.ru; www.bashedu.ru; adu.edu.az; www.kaznu.kz; www.hgu.tj; 

www.navoiy-uni.uz ва бошқа манбалар асосида амалга оширилди. 

https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
https://www.researchgate.net/institution/Nagoya_University
https://www.researchgate.net/institution/Hiroshima_University
https://www.researchgate.net/institution/Hiroshima_University
http://www.sorbonne-universite.fr/
http://www.cambridge.org/
http://www.uea.ac.uk/
http://www.bu.edu/
http://www.amazon.com/
http://www.collegiodimilano/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.bg.ac.rs/
http://www.msu.ru/
http://www.pushkin.institute.ru/
http://www.spbu.ru/
http://www.bashedu.ru/
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университети (Россия); Озарбайжон давлат тиллар университети 

(Озарбайжон), Қозоқ миллий университети (Қозоғистон); Хўжанд давлат 

университети (Тожикистон); шунингдек, Алишер Навоий номидаги Тошкент 

давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти 

ва фольклори институти (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда. 

Жаҳон тилшунослигида тежамлилик ва ортиқчаликнинг юзага келиш 

омилларининг ўрганилиши, лингвистик ҳамда экстралингвистик факторлар 

билан боғлиқлиги, прагматик мақсадни юзага чиқаришда ўзаро  

оппозитивлиги ёки диалектик алоқаси, лингвопоэтик имкониятлари, бадиий 

усулларнинг юзага келишидаги иштироки, тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

тил сатҳларида амал қилиш даражаси, психофизиологик, лингвомаданий, 

концептуал характери тадқиқига оид олиб борилган тадқиқотлардан 

қуйидаги илмий натижалар олинган: тежамлилик тамойилининг тил 

эволюциясидаги ўрни, тежамлилик ва ортиқчаликнинг диалектик 

алоқадорлиги ва фалсафий асослари ўрганилган (Sorbonne Université, 

Франция; Cambridge University, Англия; Universitá di Milano, Италия; Oxford 

University, Yale University, АҚШ; Humboldt Universität,  Германия; Universitá 

di Milano, Италия; University of Geneva, Швейцария; Лингвистик тадқиқот 

институти, Россия; ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти); 

тежамлилик ва ортиқчалик тамойиллари асосида юзага келувчи нутқий 

ҳодисалар ўрганилган (University of East Anglia, Cambridge University, АҚШ; 

Лингвистик тадқиқотлар институти, Москва давлат университети, Россия; 

Озарбайжон давлат тиллар университети, Озарбайжон; Хўжанд давлат 

университети, Тожикистон; ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори 

институти); тежамлилик ва ортиқчаликнинг тил сатҳларида юзага келиш 

омиллари, тежамлиликнинг амал қилишида экстралингвистик факторларнинг 

ўрни ёритилган (Sorbonne Université, Франция; University of Chicago, АҚШ; 

Humboldt Universität, Германия; Nagoya University, Hiroshima University, 

Япония; University of Geneva, Швейцария; Қозоқ миллий университети, 

Қозоғистон; Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университети); тежамлилик ва ортиқчаликнинг психофизиологик 

хусусиятлари, лингвомаданий, когнитив жиҳатлари асослаб берилган 

(University of Rochester, Германия; Boston University, АҚШ; Sapienza 

University of Rome, Италия; Universiteit Utrecht, Нидерландия; Санкт-

Петербург давлат университети, Россия); тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

услубият билан алоқадорлиги, бадиий-эстетик хусусиятлари ўрганилган 

(University of Belgrade, Сербия; А.С.Пушкин номидаги рус тили давлат 

институти, Тольятти давлат университети, Бошқирдистон давлат 

университети, Россия; ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори 

институти); тежамлиликнинг троплар ҳамда синтактик фигураларда намоён 

бўлиши асосланган (Лингвистик тадқиқот институти, Россия; ЎзР ФА Ўзбек 

тили, адабиёти ва фольклори институти). 

https://www.researchgate.net/institution/Nagoya_University
https://www.researchgate.net/institution/Hiroshima_University
https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
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Жаҳон тилшунослигида тежамлилик ва ортиқчаликнинг юзага келиш 

омиллари бўйича бир қатор, жумладан, қуйидаги йўналишларда тадқиқотлар 

олиб борилмоқда: тежамлилик ва ортиқчаликни юзага келтирувчи 

факторларни аниқлаш; лексик тежамлилик ва ортиқчаликнинг прагматик 

ҳамда лингвопоэтик хусусиятларини очиб бериш; тежамлилик ва ортиқчалик 

асосида юзага келувчи нутқий ҳодисаларда шакл-мазмун муносабатини 

тадқиқ этиш; тил тизимининг барча сатҳида юзага келувчи тежамлилик ва 

ортиқчаликнинг қўлланиш ҳажми ва бадиий-эстетик вазифаларини ўрганиш 

каби устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тежамлилик ва ортиқчалик 

тамойилига муносабат антик давр билан боғлиқ. Жаҳон тилшунослигида 

тежамлилик ва ортиқчалик масаласига доир бир қатор тадқиқотлар олиб 

борилган, бироқ мазкур тамойиллар ўзаро оппозитив муносабатда бўлиш 

билан бир қаторда, диалектик алоқадор тенденциялар эканлиги, ўзаро 

нейтраллашуви бирмунча эътибордан четда қолган. Тилда тежамлилик 

тамойили илмий асосда О.Есперсен, У.Уитни, Ш.Балли, А.Мартине, И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, Е.Поливанов, Р.Будагов, А.Потебня, Б.Серебренников, 

В.Борисов, А.Нурмонов, Н.Маҳмудов, Ю.Апресян, М.Трофимов, М.Юсифов, 

Г.Инфантова, А.Сковородников, Г.Грайс, Д.Салихова, Е.Земская, 

Ж.Элтазаров, И.Аржанова, В.Елькин, Е.Лозинская, О.Головач, 

Ф.Ибрагимова, А.Ковригина1 каби тилшунослар томонидан чуқур 

                                                 
 1 Jespersen О. The Philosophy of Grammar. – London: Alien & Unwin, 1951. – 359 p.; Есперсен О. Философия 

грамматики. – Москва: Иностр. лит., 1958. – 404 с.; Whitney W. D. Language and the Study of Language. 

Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. – New York: Charles scrinber & company, 1867. – 487 p.; 

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – Москва: Иностр. лит., 1955. – 416 с.; Балли 

Ш. Французская стилистика. – Москва: Иностр. лит., 1961. – 394 с.; Мартине А. Принцип экономии в 

фонетических изменениях. – Москва: Иностр. лит., 1960. – 263 с.; Мартине А. Основы общей лингвистики 

// Новое в лингвистике. Вып. III. – Москва: Иностр. лит., 1963. – С. 366-558; Бодуэн де Куртенэ И.А.  

Избранные труды по общему языкознанию. В 2-томах. –Т.I. – Москва: Изд-во АН, 1963. – 384 с.; Бодуэн де 

Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. В 2-томах.  –Т.II.  – Москва: Изд-во АН, 1963. – 

391 с.; Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. Вып. 1. – Ташкент: Госиздат, 1935.  – 48 

с.; Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – Москва: Наука, 1968. – 376 с.; Будагов Р.А. Проблемы 

развития языка. – Москва –  Ленинград: Наука, 1965. – 73 с.; Потебня А.А. Из записок по русской 

грамматике. – Т. III. – Москва: Просвещение, 1968. – 551 с.; Серебренников Б.А. О сущности процессов 

изменения слов и словосочетаний и о природе и характере  структуры слова в тюркских и финно-угорских 

языках // Морфологическая структура слов в языках разных типов. – Москва – Ленинград: Изд-во АН, 1963. 

– С. 216-222; Серебренников Б.А. О материалистическом подходе явлениям языка. – Москва: Наука, 1983. – 

319 с.; Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. – Москва: Воениздат МО СССР, 1972. – 320 с.; Нурмонов А. 

Ўзбек тилининг фонетик ўзгаришларида экономия принциплари: Филол. фан. канд. ...дисс. – Тошкент, 1973. 

– 182 б.; Махмудов Н. Эллипсис в современном узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Тошкент, 

1977. – 110 с.; Махмудов Н. Семантико-синтаксическая асимметрия простом предложении в узбекском 

языке: Автореф. дисс. ...д-ра  филол. наук. – Т., 1984. – 45 с.; Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – 

Москва: Наука, 1974. – 366 с.; Трофимов М.И. Фонетические процессы в слоге в современном уйгурском 

языке. – Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1978. – 120 с.; Юсифов М.И. Экономия в системе языка (на материале 

азербайджанского языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Баку, 1978. – 24 с.; Инфантова Г.Г. 

Экономия сегментных средств  в синтаксисе современной русской разговорной речи: Дисс. ...д-ра филол. 

наук. – Таганрог, 1975. – 456 с.; Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции 

современного русского литературного языка. – Томск: Томского ун-та, 1981. – 254 с.; Грайс Г.П. Логика и 

речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – Москва: Прогресс, 1985. – С. 217-237; 

Салихова Д.А. Морфологическая система современного татарского литературного языка: Автореф. дисс. 

...канд. филол. наук. – Казань, 1986. – 20 с.; Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ 

и проблемы обучения. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1987. – 240 с.; Элтазаров Ж .Д. 
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ўрганилган. Тилшуносликда Г.Глисон, А.Боровков, К.Шеннон, А.Греймас, 

В.Звегинцев, В.Гак, А.Кононов, А.Щербак, Р.Қўнғуров, Н.Маҳкамов, 

Б.Шеронов, Р.Пиотровский, Е.Грудева, Т.Ковалева, А.Пардаев1ларнинг 

ортиқчаликнинг типлари ва қўлланиши масалаларига бағишланган ишларини 

келтириш мумкин. Тил сатҳларида тежамлилик ва ортиқчаликнинг шакл-

мазмун муносабатига кўра амал қилиши лингвопоэтик ёндашув асосида 

ўрганилмаганлиги мавзунинг монографик планда тадқиқ этишни тақозо 

этади. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Тадқиқот Навоий давлат педагогика институти илмий-тадқиқот ишлари 

режасининг “Ўзбек тилшунослигининг назарий ва амалий масалалари” (№К-

16, 2017-2020 йй) йўналиши доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади бадиий матнда тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

лингвопоэтик хусусиятларини илмий-назарий жиҳатдан очиб беришдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

тежамлилик ва ортиқчаликнинг жаҳон, рус ва ўзбек тилшунослигида 

ўрганилиш масалаларини тадқиқ этиш; 

тежамлилик ва ортиқчалик тамойилларини ўзаро оппозитив ва айни 

пайтда диалектик ҳодисалар сифатидаги моҳиятини далиллаш; 

                                                                                                                                                             
Усечение в узбекском языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Самарканд, 1992. – 21 с.; Элтазаров Ж. 

Тилдаги тежамлилик тамойили ва қисқарув. – Самарқанд: САМДУ, 2004. – 111 б.; Аржанова И.А. 

Функционально-коммуникативные и лингвопоэтические функции эллиптических конструкций в 

современной художественной литературе на английском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 1999. – 

188 с.; Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии: Дисс. ... канд. 

филол. наук. – Пятигорск, 2001. – 220 с.; Лозинская Е. Развитие понятия языковой экономии в 

лингвистической литературе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 2010. – 23 с.; Головач О.А. 

Принцип экономии в лингвистике // Вектор науки ТГУ. – №3 (17).  – Тольятти. 2011. – С.138-147; 

Ибрагимова Ф. Бадиий матнда эллипсис ва антиэллипсис: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 

2011. – 25 б.; Ковригина А. Реализация принципа экономии языковых средств в современной испанской 

прессе: лексико-синтаксический аспект: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 2013. – 24 с. 

    1Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М.: Иностр. лит., 1959. – 487 с.; Боровков А.К. 

Краткий очерк грамматики узбекского языка // Узбекско-русский словарь. – М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – С. 679-727; Шеннон К.Э. Теория связи в 

секретных системах // Работы по теории информации и кибернетике  – М.: Иностр. лит., 1963. – С.333-402; 

Greimas A.J. Sеmantique structurale. – Paris, Larousse, 1966. – 262 p.; Звегинцев В.А. Теоретическая и 

прикладная лингвистика – М.: Просвещение, 1968. – 338 с.; Гак В.Г. Семантическая структура слова как 

компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. – М.: Наука, 1971. – 

С. 78-96; Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.; 

Кононов А.Н. Уменьшительные формы имен и словообразование // Вопросы тюркологии. – Баку, 1971.        

– С. 83-97; Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (имя). – Ленинград: 

Наука, 1977. – 191 с.; Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – 

Тошкент: Фан, 1981. – 168 б.; Махкамов Н. Аффиксальный и лексико-аффиксальный плеоназм в узбекском 

языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1983. – 19 с.; Маҳкамов Н. Адабий норма ва 

плеоназм. – Тошкент: Фан, 1988. – 95 б.; Шеронов Б. Ўзбек тили гап қурилишида лисоний ортиқчалик: 

Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1996. – 21 б.; Пиотровский Р.Г. Лингвистический автомат и 

его речемыслительные обоснования. – Минск: МГПИИЯ, 1999. – 195 с.; Грудева Е.В. Избыточность текста, 

редукция и эллипсис: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Санкт Петербург, 2008. – 41 с.; Ковалева Т. 

Тавтология и плеоназм в русском языке XXI века: полисистемный аспект: Автореф. дисс. ...канд. филол. 

наук. – Великий Новгород, 2017. – 24 с.; Пардаев А. Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний 

тизимдаги ўрни ва лингвопрагматикаси: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 77 б. 
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бадиий матнда кўчим асосидаги тежамлиликни концепт доирасида 

ёритиш орқали лингвопоэтик имкониятларини очиб бериш; 

тежамлиликнинг лингвопоэтик имкониятларини сўз-гаплар мисолида 

таҳлил қилиш; 

новербал воситалар ҳамда семантик-синтактик номувофиқлик асосидаги 

тежамлиликнинг бадиий-эстетик хусусиятларини ёритиш; 

ситуатив, контекстуал, семантик эллипсиcнинг лингвопоэтик восита 

сифатида бадиий матнда қўлланиш имкониятларини очиб бериш; 

мумтоз шеъриятда ўз ва ўзлашма синонимларнинг қўлланиши билан 

боғлиқ лексик ортиқчаликнинг лингвопоэтик хусусиятларини очиб бериш; 

мумтоз шеърият тилида аффиксал ҳамда лексик-аффиксал 

ортиқчаликнинг лингвопоэтик имкониятларини ёритиш; 

семантик ва синтактик ортиқчаликнинг мажозий тасвир рамзийлигига 

эришиш воситаси сифатидаги бадиий-ғоявий жиҳатларини ёритиш; 

ранг билдирувчи лексемалар синонимиясининг лисоний ортиқчалик 

фонидаги лингвопоэтик имкониятларини Алишер Навоий шеърияти тили 

мисолида очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида ўзбек мумтоз адабиёти намуналари ва 

замонавий бадиий матнлар танланган. 

Тадқиқотнинг предметини мумтоз ва замонавий бадиий матнлар 

воситасида тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоэтик хусусиятларини 

ўрганиш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Ишда жаҳон ва рус тилшунослигида, 

жумладан, ўзбек тилшунослигида синовдан ўтган диалектик, дискурсив, 

таснифлаш, қиёслаш, тавсифлаш, компонент, контекстуал ва лингвопоэтик 

таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

кўчим асосидаги тежамлиликнинг лингвопоэтик имкониятлари 

метафорик ҳамда метонимик тежамлиликнинг бадиий матнга 

ихчамлаштирилган образли тус бериши “инсон” концепти доирасида 

маъновий-мантиқий, миллий-маданий ҳамда лингвопоэтик ёндашувга кўра 

очиб берилган; 

бадиий матнда тежамлиликка асосланган киноянинг турли прагматик 

омиллар таъсирида содир бўлиши ва доимий субъектнинг салбий баҳоси 

ифодачисига айланиши, шунингдек, кенг мазмуннинг бир тил бирлигида 

окказионал воқеланишининг лингвопоэтик қиммати асосланган; 

тежамлиликнинг семантик-синтактик номувофиқлик асосида 

воқелантирилиши, бадиий матнда новербал воситаларнинг тежамлиликка 

мувофиқ вужудга келиши ва вербал воситалар ўрнини тўлдириши, 

тежамлиликнинг шаклий-мазмуний номувофиқлик асосида намоён бўлиши,  

ситуатив, контекстуал ҳамда семантик эллипсиснинг лингвопоэтик 

имкониятлари аниқланган; 
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лексик синонимлар қаторида бирлаштирувчи семага эга бўлган 

лексемалар ифода даражалари ёки эмоционал-экспрессивлиги билан ўзаро 

фарқланган ҳолда лексик ортиқчалик тамойилига мос тарзда қўлланиши 

билан боғлиқ лингвопоэтик ёндашув мумтоз адабий асарлар мисолида 

далилланган; 

аффиксал ҳамда лексик-аффиксал ортиқчаликнинг поэтик матнга 

бадиий тус бериши,  семантик ортиқчаликнинг тимсол яратиш мақсади билан 

поэтик маънони қолипловчи воситага айлантириши, синтактик ортиқчаликка 

хос гап моделларининг лингвопоэтик қиммати мумтоз адабий асарлар 

мисолида далилланган; 

“қизил”, “қора”, “сариқ” маъноларини англатувчи семема ва семалар, 

лексемалар синонимиясининг семантик ва лексик ортиқчалик фонидаги 

лингвопоэтик имкониятлари Алишер Навоий лирикаси мисолида асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тил сатҳларида намоён бўлувчи тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

лингвопоэтикадаги ўрнини белгилаш ва воқеланиш сабабини илмий-амалий 

жиҳатдан исботлашда, тил ва нутқ ҳодисаларининг тежамлилик ва 

ортиқчалик тамойили асосида вужудга келишини ҳамда экстралингвистик 

факторлар ўрнини аниқлаш учун қўлланадиган методларни кўрсатиб 

беришда амалий аҳамият касб этган; 

тежамлилик ва ортиқчаликнинг бадиий-эстетик имкониятлари, миллий-

этник хусусиятларини лингвопоэтик жиҳатдан ўрганиш, бадиий нутқнинг 

ҳар бир тури тил фондидан ўзи учун алоҳида унсур танлаши асосида тил 

бирликларида тежамлилик ва ортиқчаликнинг юзага келиши, бири 

иккинчисининг амал қилишига йўл очишини кўрсатиб беришда муҳим манба 

бўлиб хизмат қилиши асосланган; 

ўзбек бадиий матнида тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоэтик 

жиҳатларини очиб бериш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқ қилинган қарашлар, 

усуллар ва назарий маълумотларнинг аниқ илмий манбаларга 

асосланганлиги, келтирилган таҳлиллар диалектик, тавсифлаш, таснифлаш, 

функционал-семантик, қиёсий-типологик, тарихий-қиёсий, лингвопоэтик 

таҳлил методлари ёрдамида далилланганлиги, назарий фикр ва 

хулосаларнинг амалиётга татбиқ этилганлиги, олинган натижаларнинг 

ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, тежамлилик ва ортиқчалик ўзаро 

зид тамойиллар бўлиш билан бир қаторда, лингвопоэтик талаб билан бири 

иккинчисининг реаллашувига имконият яратишини тадқиқ қилишда назарий 

аҳамият касб этади. Ўзбек бадиий нутқида тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

ишлатилиш ўрнини, бадиий нутқ турларида қўлланиш кўламини белгилашда, 

ушбу икки тамойилнинг юзага келтирилиши тилнинг миллий-маданий 

жиҳатлари билан қай даражада алоқадорлигини ёритишда, бадиий 
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коммуникацияда поэтик феномен мақомини эгаллаганлик даражасини 

аниқлашда, лингвопоэтик имкониятларини очиб беришда муҳим аҳамиятга 

эга. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти лингвопоэтика билан 

боғлиқ курсларни ўқитиш, хусусан, олий таълимдаги “Ҳозирги ўзбек адабий 

тили”, “Ўзбек тили тарихи”, “Семасиология”, “Ўзбек тилининг соҳада 

қўлланиши”, “Лингвопрагматика” ўқув курсларини такомиллаштиришда, 

лингвопоэтика, лингвокогнитив, лингвокультурология, лингвопрагматика 

каби соҳаларни ривожлантиришда, бадиий нутқнинг миллий-маданий, 

ғоявий-эстетик  вазифаларини кўрсатишга доир услубий ва ўқув 

қўлланмалар, монографиялар яратишда, янги тадқиқотларнинг назарий ва 

амалий бойитилиши учун хизмат қилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тежамлилик ва 

ортиқчаликнинг лингвопоэтик хусусиятлари бўйича олинган илмий 

натижалар асосида: 

тилдаги тежамлилик ва ортиқчаликнинг бадиий-эстетик вазифалари, 

лексик синонимларнинг қўлланиши билан боғлиқ лисоний ортиқчаликнинг 

бадиий вазифалари, ранг билдирувчи лексемалар синонимиясининг лисоний 

ортиқчалик фонидаги бадиий имкониятлари ҳақидаги назарий хулосалардан 

ФА-Ф1-ГОО3 рақамли “Ҳозирги қорақалпоқ тилида функционал сўз 

ясалиши” мавзусидаги фундаментал тадқиқот лойиҳасида фойдаланилган 

(ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг 2020 йил 15 октябрдаги 17.01/121-сон 

далолатномаси). Илмий натижалар асосида тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

бадиий-эстетик вазифалари мукаммаллаштирилган; 

мумтоз шеъриятда лексик синонимларнинг қўлланиши билан боғлиқ 

лисоний ортиқчаликнинг бадиий вазифаларини Навоий лирикаси мисолида 

ёритишга оид назарий хулосаларидан ХТ-Ф2-004 рақамли «Ўзбек халқ 

педагогикаси ва фольклор анъаналари» мавзусидаги фундаментал илмий 

тадқиқот лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг  2020 йил 4 ноябрдаги 89-03-4405-сон маълумотномаси).  

Илмий натижалар тежамлиликка асосланган халқ оғзаки ижоди 

намуналарини таҳлил қилиш ва изоҳлашда назарий ва амалий манба 

сифатида хизмат қилган; 

бадиий матн яратилишида шахснинг тил ҳақидаги билимлари фондини, 

ушбу фондда тежамлилик ва ортиқчаликнинг яшовчанлигини тадқиқ этиш 

ўзбек менталитетига хос бадиий фикрлаш тарзини чуқурроқ ёритиши 

ҳақидаги қарашларидан, ижтимоий фаолиятда намоён бўлувчи сиёсий-

мафкуравий, фалсафий, ахлоқий, диний ва бадиий-эстетик қарашлар 

мужассам бўлган бадиий нутқнинг лингвопоэтик таҳлилида тежамлилик ва 

ортиқчаликнинг тил рўёбидаги ўрнини белгилаш хусусидаги хулосалардан 

ФА-Ф1-Г002 “Қорақалпоқ фольклори ва адабиёти жанрларининг назарий 

масалаларини тадқиқ этиш” мавзусидаги фундаментал тадқиқот лойиҳасида 

фойдаланилган (ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг 2020 йил 15 
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октябрдаги 17.01/121-сон далолатномаси). Илмий натижанинг амалиётга 

татбиқ этилиши бадиий нутқнинг лингвопоэтик таҳлилида тежамлилик ва 

ортиқчаликнинг тил рўёбидаги ўрнини белгилашда, бадиий-эстетик 

вазифаларини бадиий асар тили характеридан келиб чиқиб илмий 

текширишда муҳим асос бўлиб хизмат қилган; 

семантик-синтактик номувофиқлик асосидаги тежамлиликнинг бадиий-

эстетик вазифаларини ўзбек халқ мақоллари асосида реаллашувини таҳлил 

қилиш ҳақидаги назарий хулосалардан ФА-А1-Г007 “Қорақалпоқ нақл-

мақоллари лингвистик тадқиқот объекти сифатида” мавзусидаги амалий 

тадқиқот лойиҳасида фойдаланилган (ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг 

2020 йил 15 октябрдаги 17.01/121-сон далолатномаси). Тадқиқот 

натижаларидан халқ оғзаки ижодида тил бирликларининг ўзаро семантик-

синтактик номувофиқлик асосида воқеланиши хусусидаги мулоҳазаларга 

мурожаат қилинганлиги ҳақида чиқарилган хулосалар асос бўлиб хизмат 

қилган; 

тежамлилик ёки ортиқчаликнинг бадиий матндаги ҳамда мулоқот 

жараёнидаги кўринишларига оид хулосалардан Навоий вилояти 

телерадиокомпаниясининг “Қадрият”, “Дахлдорлик туйғуси”, “Мозийга 

назар” сингари туркум кўрсатувларининг тегишли сонларида, “Ассалом, янги 

кун” тонгги дастурида, “Ўзбекистон 24” телеканали орқали эфирга узатилган 

“Мозийга назар” кўрсатувида, Навоий вилоят радиоси орқали эфирга 

узатилган “Долзарб мавзу”, “Муносабат” эшиттиришларини тайёрлашда 

фойдаланилган (Навоий вилоят телерадиокомпаниясининг 2020 йил 26 

октябрдаги 01-02/105-сон маълумотномаси). Натижада кўрсатув ва 

эшиттиришлар учун тайёрланган публицистик, илмий-оммабоп 

материалларнинг шаклий-мазмуний жиҳатдан мукаммаллашуви 

таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 13 та халқаро, 14 та республика анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 46 та илмий иш нашр этилган, жумладан, 2 та монография, 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини 

чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 17 та илмий мақола, улардан 

4 таси хорижий журналларда чоп эттирилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, тўрт боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Тадқиқотнинг 

умумий ҳажми 248 саҳифа. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий 

натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, 

нашр қилинган ишлар, диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Тилда тежамлилик ва ортиқчалик 

тамойиллари тадқиқи» деб номланган. Бобда тежамлилик ва 

ортиқчаликнинг жаҳон, рус ва ўзбек тилшунослигида ўрганилиши, хусусан, 

амалга оширилган тадқиқотларда тамойилларнинг тил эволюциясидаги ўрни, 

тил сатҳларида содир бўлиш механизмлари, ўзаро диалектик муносабати, 

социологик, психологик омиллар билан алоқадорлигига доир ёндашувлар 

илмий баҳоланган. 

Бобнинг биринчи бўлими “Тежамлилик ва ортиқчаликнинг жаҳон 

тилшунослигида ўрганилиши” деб номланган. Тилда тежамлилик ҳодисаси 

антик даврдан маълум бўлган бўлса-да, тил бирликларига нисбатан 

“economy” (иқтисод) атамаси ХVII-XVIII асрларда Европада сунъий тиллар 

яратиш бўйича лойиҳалар муҳокамаси муносабати билан тил структурасини 

унинг қисмлари ўртасидаги “иқтисодий тақсимот” асосида белгилаш керак, 

деган фикр кенг тарқалиши билан кириб келган, бироқ тил иқтисодиёти 

муаммосининг тизимли ривожланиши ХIХ асрга қадар бошланмаган. Дунё 

тилшунослигида тежамлилик масаласини илмий ўрганиш ХIХ асрнинг 

иккинчи ярмида Г.Спенсер, У.Уитни, Г.Суит, Ф. де Соссюр асарларида 

бошланган. Буюк британиялик философ Г.Спенсер (1820-1903) тежамлилик 

тамойилини эволюциянинг табиий қонунияти сифатида фалсафий жиҳатдан 

чуқур ўрганган, қонуниятга кўра, тил мураккабликдан оддийликка қараб 

ҳаракатланади: узун сўзлар қисқа тарзда шаклланади, кўп сўзли гап бир 

сўзли гапга айлантирилади1. XIX аср охири XX аср бошларида инглиз тилида 

фонетик, морфемик, эллиптик қисқарувлар шиддат билан кечган, масалан: 

phone < telephone – “телефон”; fan < fanatic – “энтузиаст”; gym < 

gymnasium – “гимнастика зали”; gas < gasoline “бензин”; movie < moving 

pictures – “кино” каби2. Америкалик тилшунос У.Уитни (1827-1894) сўз 

шаклининг ўзгаришига олиб келувчи кўпгина ҳодисаларнинг асосий сабаби 

“мойиллик” деб қараган3. У муайян оппозицияга йўналтирилган ҳодисалар 

(тежамлилик ва ортиқчалик) мавжудлигига қарамай, уларнинг айримлари  

                                                 
1 Спенсер Г.Основные начала. – Киев: Типография А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – С.171-172. 
2 Қаранг: Marckwardt. A.N. American English. – New York, 1958. – P.93. 
3Whitney W. D. Language and the Study of Language. Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. –

New York: Charles scrinber & company, 1867. – P.410. 
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(тежамлилик) муайян пайтда устунлик қилиши мумкин, деган фикрни тақдим 

этган. Сақлаб қолишга мойиллик сўзларни қисқартиришга табиий сабаб 

бўлса, унинг энг катта кўриниши матннинг ихчамлашишидир. Унинг 

фикрича, қисқариш, бир томондан, барҳам берувчи куч бўлса-да, яратувчи 

куч ҳамдир, акс ҳолда, мураккаб сўзлар доимий бир хил шаклда қотиб қолар 

эди. У.Уитни, асосли тарзда, “сўз санъати”нинг юқори даражадаги 

малакаларини ўзлаштириш жараёнида инсонларнинг нутқ органлари аниқроқ 

фарқланадиган ва такомиллашган маъно товланишларига эга шаклларни 

яратиши ва ундан фойдаланиши мумкин, деган фикрга келган, фикрини катта 

ёшдаги сўзловчиларнинг муайян тилда юқори даражага етган нутқий 

маҳорати билан асослаган ва натижада вақти келиб улар яратган шакллар 

меъёрга айланишини айтган1. У.Уитни билан баравар равишда Г.Суит 

тежамлиликни ўрганиш билан шуғулланган. Унинг тадқиқот натижалари ва 

У.Уитни хулосалари бир-бирига ўхшаб кетади. Г.Суит инглиз тилида 

фонетик ўзгаришларнинг сабабларини ўрганиш орқали товушлар 

эволюциясини қайта ишлаб чиққан. Шу билан бирга, сўз охирида келувчи 

товушларнинг кўпинча заифлашганини ёки умуман ўқилмаслигини пайқаган, 

аммо бу тингловчиларнинг сўз маъносини тушунишларига тўсқинлик 

қилмаслигини, тушуниш аслида мантиқ билан боғлиқлигини таъкидлаган. 

Олимнинг фикрича, мантиқий зарурият органик ва акустик қонуниятлар 

билан тўқнашиши мумкин2. 

XX асрда тежамлилик масалалари Г.Фрей, Ш.Балли, А.Мартине, 

П.Пасси, Г.Пауль, К.Сунден, Л.Блумфилд, Г.Грейс, О.Есперсенлар 

томонидан тизимли ўрганилган. Г.Фрейнинг тил экономияси борасидаги 

фикрлари диққатга сазовор, у нутқий фаолиятда экономиянинг нутқ орқали 

кечувчи экономия ва хотира орқали кечувчи экономия кўринишлари 

мавжудлигини таъкидлаган3. Г.Фрей илк бор ўзаро фарқланувчи 

қисқаришлар, эллипсислар, қисқартмалар каби тежамлилик кўринишларига 

сўзлашув тилининг бойлиги сифатида қараб, тамойилнинг фаол амал қилиш 

ўрнини белгилаб берган. Қисқаликнинг зарурати сифатида сўзлар 

жамланмаси ўрнида бир сўзни қўллаш, эргаш гапдаги сифатдош оборотлари 

ва бошқаларни нисбатан қисқартириш кўрсатиб ўтилган. Г.Фрей уларни “тил 

константалари” деб атаган4. 

Тадқиқотлар мазмунининг кенгайганлиги П.Пассининг тил экономияси 

инсоннинг онгли аралашувисиз юзага келиши масаласини кўтарганлигида5, 

К.Сунденнинг қисқартирилган лексик бирликларнинг пайдо бўлиши 

сўзловчининг хабарни етказиш зарурати билан боғлиқ бўлган эмоционал 

ҳолатига кўра юзага келишини асослаганлигида6, Ш.Баллининг эллипсиснинг 

                                                 
1 Whitney W.D. Кўрсатилган манба. – Б. 412. 
2 Sweet H. A Handbook of Phonetics. – London: Oxford: Clarendon Press, 1877. – P. 49. 
3 Пауль Г. Принципы истории языка. – М.: Иностр. лит., 1960. – С. 302. 
4 Frei H. La grammaire des fautes. – Paris: Geuthner, 1929. – P.108.   
5 Passy P. Etudy sur les changements phonetiques et leurs caracteres generaux. – Paris: Geuthner, 1990.  – P. 229.   
6 Sunden K. Contributions to the Studies of Elliptical Words in Modern English. – Uppsala, 1904. – P. 49.  
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назарий-амалий асосларини белгилаб берганлигида1 яққол кўзга ташланади. 

Бироқ тадқиқотларда анъанавий тарзда тежамлилик моҳиятини миқдор 

нуқтаи назаридан белгилаш ғояси етакчилик қилади. 

ХХ асрда тил, хусусан, матннинг ижобий хусусияти сифатида 

ортиқчалик ахборот назариясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши 

муносабати билан тегишлича кўзга ташланди, ортиқчалик адресат томонидан 

ахборотни етарли даражада қабул қилишни таъминловчи зарурий шарт 

сифатида қарала бошланди. Ушбу масала юзасидан А.Мартине, Г.Глисон, 

К.Шеннон, А.Греймас, О.Есперсен жиддий шуғулланишган. Тадқиқотларда 

ортиқчалик юзасидан билдирилган фикрлар турли-туман: Г.Глисон 

ортиқчалик сўзловчиларга бевосита фойда келтирса-да, тилни таҳлил қилиш 

ва таърифлашда тилшунос учун муаммо туғдириши ҳақида, Г.Пауль 

ортиқчалик тилда салбий ҳодиса эканлиги тўғрисида фикр билдирган, 

инженер К.Шеннон ортиқчаликни криптоанализнинг асоси деб белгилаб, 

махфий ёзишмалар учун ишлатиладиган шартли белгилар мажмуини айнан 

ортиқчалик юзага келтиришини асослаб берган ёки А.Греймас француз 

тилшунослигига семалар ортиқчалиги билан алоқадор тарзда юзага келувчи 

изотопия тушунчасини олиб кирган. О.Есперсен биринчилардан бўлиб гапда 

қўлланган ортиқчалик мантиқий нуқтаи назардан кумулятив баҳо 

ифодалаётган бўлса, демак, мантиқсиз деб қараш ноўринлигини, ортиқчалик 

стилистик планга дахлдорлигини “Мен ҳеч қачон рози бўлмайман” гапининг 

“Мен ҳеч қачон рози бўлмайман, ҳар  қандай шароитда ҳам, ватанда ҳам, 

чет элда ҳам” ( I shall never consent, not under any circumstances, not on any 

condition, neither at home nor abroad) тарзидаги кенгайтирилган типи 

мисолида изоҳлаган. О.Есперсен фикрича, воқеликни битта гап билан юзага 

келтириш лозим ёки иккита гап билан юзага келтириш лозим деб  чегара 

қўйиб бўлмайди2, бунда муайян прагматик мақсад эътиборга олинади. 

“Тежамлилик ва ортиқчаликнинг рус тилшунослигида ўрганилиши” деб 

номланган иккинчи бўлимда аксарият тилшуносларнинг (И.А.Бодуэн де 

Куртенэ, Б.А.Серебренников, В.А.Богородицкий, Е.Д.Поливанов 

Б.А.Инфантова, И.Р.Гальперин, В.В.Борисов ва бошқалар; туркий тиллар 

мисолида А.Н.Кононов, А.М.Щербак, М.М.Адилов, М.И.Юсифов, 

С.Б.Бизаков, Д.А.Салихова ва бошқалар) тил ресурсларининг тежалишини 

тил тараққиётининг умумий қонунларидан бири сифатида тушунтиришлари, 

тежамлилик оғзаки нутққа хослиги, янги асрда ҳам тил тежамлилиги 

муаммосига оид асарларнинг аксарияти оғзаки диалогик нутқ таҳлилига 

бағишланганлиги, шунингдек, тежамлилик асосида юзага келувчи 

ҳодисаларнинг ўрганилиши каби масалалар ёритилган. 

Замонавий тижорат рекламаси иқтисодий муносабатлар соҳасида 

коммуникатив функция бажаришини эътиборга олиб, Е.Борисова,  

                                                 
1 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностр. лит., 1955. – 416 с.; Балли Ш. 

Французская стилистика. – М.: Иностр. лит., 1961. – 394 с. 
2 Есперсен О. Философии грамматики. – М.: Иностр лит., 1958. – С. 313. 
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Ю.Пирогова, В.Левит1, Е.Кара-Мурза, Л.Зимина, И.Александрова 

рекламанинг структур, семантик хусусиятларини ўрганишган. Газета 

рекламаси – шакл ва семантик зичлик билан ажралиб турадиган реклама. 

Эълон аниқ мақсадли йўналишга эга бўлиб, реклама қилинаётган объектнинг 

хусусиятлари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади, истеъмолчи 

манфаатларига йўналтирилади ва ушбу жиҳатлар адресантнинг асосий 

мотивини белгилайди. Реклама жанри ўзига хос мақсад ва вазифаларидан 

келиб чиқиб, аниқ кўзланган ва “зичланган” ахборот тақдим этиш услуби 

эканлиги билан ажралиб туради. Услубга бундай ёндашувнинг асосий мезони 

матннинг ташқи қисқалиги эмас, балки тил ва мазмун  ўртасидаги нисбатни 

ифодаловчи воситаларнинг танланишидир. Эълонда бу нисбат муайян 

мазмунни ифодалаш учун зарур бўлган тил ресурсларининг максимал 

тежалиши билан характерланади, натижада оммавий коммуникация 

назарияси билан боғлиқ ҳолда тежамлилик тамойилини ўрганишга алоҳида 

эътибор қаратилади. 

Ўтган асрнинг олтмишинчи йилларида рус тилшунослигида 

ортиқчаликка доир амалга оширилган кузатишлар тамойилнинг моҳияти 

ҳақида жуда муҳим хулосаларга келиш имконини бериши В.А.Звегинцев, 

Н.И.Жинкин, Р.Г.Пиотровский қарашлари билан бойитилган. Н.И.Жинкин 

ички нутқ тили ҳақидаги гипотезани илгари суриб, ички нутқ тили 

ортиқчаликдан холи эканлигини, ортиқчалик тингловчининг мавжудлиги 

билан боғлиқ ҳолда юзага келишини таъкидлаган2. Рус тилшунослигида 

ортиқчалик тамойилига нисбатан “кераксиз” тушунчасидан кўра, 

“аҳамиятли” тушунчаси кўпроқ ёқланади3.  Ортиқчаликнинг маълум эҳтиёж 

талабига кўра намоён бўлиши плеоназм ҳодисаси (плеоназм (юнон. 

pleonasmos - ортиқчалик) ўхшаш (бир хил)  маъноли элементларнинг 

«ортиқча» қўлланишидан юзага келади4) мисолида И.Б.Голуб, 

Л.И.Василевская, М.Н.Кожина ва бошқалар томонидан рус тили 

материаллари асосида  ўрганилган. Г.Благова плеоназмда аффикс, сўз, сўз 

форма ёки синтактик конструкцияларнинг маълум элементи такрорланиши, 

шунга кўра, плеоназм ҳар доим ҳам грамматика ва стилистиканинг предмети 

сифатида фарқланмаслигини таъкидлаган5. 

                                                 
1 Борисова Е.Г., Пирогова Ю.К., Левит В.Э. Имплицитная информация в рекламе и пропаганде // 

Имплицитность в языке и речи. – М., 1999. – С. 145-151; Пирогова, Ю. К. Языковая игра в коммерческой 

рекламе // Рекламный текст: Семиотика и лингвистика. – М., 2000. –  Гл. 4. – Разд. 1. – С. 167-190; Кара-

Мурза Е.С. Русский язык в рекламе // Русский язык за рубежом. – М., 2001. – № 4. – С. 80-87; Зимина Л. 

Принцип экономии в современной рекламе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук.  – М., 2007. – 27 с. 

Александрова И. Ю. Психосемантический анализ имплицитной теории рекламы в студенческой аудитории // 

Социология. – М., 2000. – № 12. – С. 65-70. 
2 Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи//Вопросы языкознания. – М.,1964. –№ 6. –С.26-36. 
3Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. – М.: Высшая школа, 1974. – С. 84; Серебренников Б.А. 

Об относительной самостоятельности развития системы языка. – М.: Наука,1968. – С. 82. 
4Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1976. 

– С. 286. 
5Благова Г.Ф. Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально- 

лингвистическом освещении // Вопросы языкознания. – М.,1968. – №6. – С.81. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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Е.В.Грудева ортиқчаликнинг тежамлилик билан ўзаро муносабатини 

эллипсис ва редукция ҳодисалари мисолида ўрганган, таъкидланишича, 

синтаксис учун ноэллипслашиш қоидалари шарт эмасдир, тил бирликлари 

осон тушириб қолдирилганидек (эллипсис қоидалари), улар яна осон 

такрорланади (ортиқчалик қоидалари)1. Шунингдек, кучли ҳаяжондаги 

сўзловчи кўпинча энг кам бўғинли сўзлардан фойдаланишга ҳаракат қилади, 

бироқ урғу воситасида ана шу сўз бўғинини кучлироқ талаффуз қилиш 

орқали сўз маъносини оширади. Урғу содир бўлганда сўзловчи одатдагидан 

кўпроқ артикуляцион энергия сарфлайди, бу эса ортиқчалик билан алоқадор 

тарзда аксланишга олиб келади. “Эллипсис – контекст ёки ситуация билан 

боғлиқ ҳолда матнда қайта тиклаш мумкин бўлган ифода бирликларини 

тушириш, редукция – синтактик ифодада (семантик) аргумент сифатида 

ситуацияни ёпиқ ифодаловчи тил бирлиги”2. Демак, ортиқчаликнинг ушбу 

фонетик кўриниши сўзнинг абстракт вазифасини “жонлантиради”. 

Бобнинг учинчи бўлими “Тежамлилик ва ортиқчаликнинг ўзбек 

тилшунослигида ўрганилиши” деб номланган. М.Кошғарий туркий уруғ ва 

қабилалар тилида маълум бир сўзда енгиллатиш, қисқаришнинг юзага 

келишини ўша сўзнинг истеъмолда кўп қўлланиши билан белгилаган, 

фонетик қисқаришлар натижасида сўз ўртасида товуш тушиши (тақағу > 

товуқ), иккилантирилган ундошлар ёки ёнма-ён келган икки ундошдан 

бирининг тушиши (суққу > суқу (ҳовонча),  jағқу > jақу (ёмғир ёпинчиғи) 

каби), сўз охиридаги товушларнинг тушиши (чïбïқ чïб (кичик, ингичка, новда) 

кишиларнинг талаффузни енгиллатиш мақсади билан сўзларни қисқартириб 

қўллашга ҳаракат қилганликлари натижаси эканлигини айтган3. 

Тил бирликлари қисқариши билан боғлиқ тежамлилик муаммосига 

дастлабки тавсифий, илмий грамматикалар (А.Фитрат, А.Н.Кононов, 

О.Усмон, Ф.Камол, А.Ғуломов, Ф.Абдуллаев, С.Муталлибов, Л.В.Щерба, 

А.М.Шчербак, А.Ишаев, Х.Д.Дониёров, Р.Қ.Қўнғуров), монографик 

тадқиқотлар (Ш.Раҳматуллаев, Ҳ.Жамолхонов, М.Миртожиев) яратилган 

пайтлардаёқ қисман эътибор берилган, бироқ  тежамлилик тамойили 

юзасидан дастлабки тадқиқотлар ХХ асрнинг 70 йилларида вужудга келган. 

Профессор А.Нурмонов коммуникация жараёнида фонетик бирликларда 

юзага келган қисқаришга нисбатан “экономия” (тежамлилик) термини 

қўлланганлигини, анлаутларда, урғусиз бўғинларда, шунингдек, товуш 

тушиши билан алоқадор ҳодисаларда юзага чиқишини кўрсатган ҳолда, 

туркий тиллар билан қиёсан тарихий-генеологик аспектда ўрганган4. Бу 

борада профессор Ж.Элтазаров фаолиятига батафсил тўхталиш лозим. Олим 

                                                 
1Грудева Е.В. Избыточность текста, редукция и эллипсис (на материале русского языка): Автореф. дисс.        

...д-ра. филол.наук. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 35. 
2Грудева Е.В. Кўрсатилган манба. – Б.8. 
3Бу ҳақда қаранг: Кошғарий М. Девону луғотит турк. Уч томлик. III том. / Нашрга тайёрловчи                       

С. Муталлибов /  – Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1963. – Б. 246; I том. – Т., 1960. – Б. 309. 
4 Нурманов А. Принципы экономии в фонетических изменениях узбекского языка: Автореф. дисс. ...канд. 

филол. наук. – Т., 1973. – 28 с. 
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“Тежамлилик тамойили ва қисқарув” номли монография1сида тежамлилик 

тамойилининг тил системаси қонунияти сифатидаги мураккаб табиати, юзага 

келиш формаларининг хилма-хиллиги, тилшуносликда тежамлиликка оид 

фикрлар, қарашларнинг айримлари бир-бирини тўлдирса, айримлари бир-

бирини инкор этишига муносабат билдирган, қисқарувни тежамлиликнинг 

хусусий кўриниши сифатида тадқиқ қилган. Олимнинг “тежамкорлик 

тамойилининг таъсири тилнинг ортиқчаликка интилиши тенденцияси билан 

бартараф қилиб турилади” деган фикрлари мазкур икки тамойилнинг 

мустаҳкам диалектик алоқада бўлиши, ўзаро нейтраллашуви қонуниятларига 

тўла мос келади. 

Профессор Н.Маҳмудов семантик, ситуатив ҳамда контекстуал эллипсис 

турларини юзага келтирувчи омилларни чуқур ўрганиб, сўзлашув нутқи 

ҳамда бадиий асар материаллари асосида тадқиқ қилган, ишда илк бор 

анафорик эллипсис халқ мақоллари мисолида таҳлил қилиб берилган2. Олим 

сўзлашув нутқида кесими кўпинча яширинган ҳолда қўлланувчи, аммо тугал 

мазмун англашиниб турувчи “Сизнинг соғлигингиз учун”, “Янги йилингиз 

билан” каби гапларда феъл-кесимни тиклаш шарт эмаслигини, бу каби 

гаплар эллипсис билан алоқадорлигини алоҳида қайд этган3. Ф.Ибрагимова 

эллипсис ва антиэллипсис ҳодисаларини лингвопоэтик нуқтаи назардан 

тадқиқ этиб, тежамлилик ва ортиқчаликка мансуб икки ҳодисани қиёсий 

типда ўрганган4. Шунингдек, тежамлилик тамойили баъзи троплар – 

метонимия, синекдоха метафоралар каби тил ҳодисаларини ҳам қамраб 

олишига муносабат билдирилган5. 

Ўзбек тилшунослигида ортиқчалик тамойили юзасидан дастлабки йирик 

тадқиқот Н.Маҳкамов томонидан амалга оширилган, ишда ортиқчалик 

ҳодисаси саналувчи плеоназмнинг турлари, уларни вужудга келтирувчи 

факторлар, плеонастик қўлланган тил элементларининг семантик ва 

стилистик функциялари, нормал ва анормал ҳолатлари кўрсатиб берилган, 

иш мазмуни аффиксал ва лексик-аффиксал плеоназмларнинг лингвистик 

табиати ва стилистик қимматига қаратилган6. Плеоназм ортиқчаликка 

асосланган бадиий усул саналади, тилнинг ҳар бир сатҳида кузатилувчи 

ортиқчаликнинг турли хусусий кўринишларига нисбатан ушбу терминни 

қўллаб бўлмайди, ортиқчаликнинг кўламини чегаралаб қўяди, шунга кўра, 

биз ишда лингвопоэтик мақсад билан ортиқча қўлланган тил бирликларининг 

                                                 
1 Элтазаров Ж. Тилдаги тежамлилик тамойили ва қисқарув. Монография. – Самарқанд: СамДУ, 2004. –  

Б.44. 
2 Махмудов Н. Эллипсис в узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Т., 1977. – 110 с. 
3 Махмудов Н. Эллипсис в узбекском языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Т., 1977.  – Б.18.  
4 Ибрагимова Ф. Бадиий матнда эллипсис ва антиэллипсис: Филол.фан. номз. ...дисс. автореф. – Т., 2011. 

– 26 б. 
5 Миртожиев М. Ўзбек тилида эллипсис натижасида синекдоханинг содир бўлиши // Ўзбек 

тилшунослиги масалалари.  475-чиқиши. – Т., 1975. – Б.59-63; Шукуров И. Эллипсис сабабли 

отларда нутқий метонимиялар содир бўлиши // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1982. – №3. – Б.44-

46; Қобулжонова Г.К. Метафоранинг системавий лингвистик талқини: Филол. фан. номз. ...дисс. 

автореф. – Т., 2000. – 24 б. 
6 Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Т.: Фан, 1988. – 96 б. 
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турли кўринишларини аниқлаштириб тадқиқ этганимиз учун ортиқчалик 

терминини қўллашни маъқул топдик. 

Б.Шеронов шакл ва мазмун муносабатида номувофиқликни юзага 

келтирувчи синтактик ортиқчалик ҳодисасини моносубъектли, 

полисубъектли гаплар, инкор гаплар ҳамда изоҳловчили гаплар, ажратилган 

бўлаклар орқали тадқиқ қилиб, ишда тежамлилик ва ортиқчаликнинг 

диалектик алоқасига қисман эътибор қаратиб ўтган1. 

Тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоэтик хусусиятларини ўрганиш 

ушбу тамойилларнинг “қиёфа”сини янада тўлиқроқ аниқлаб беради. 

Кузатишлардан аниқланадики, бадиий матнда тежамлилик нисбатан кўп 

кузатилади, бу тилнинг миллий-маданий табиати билан ҳам боғлиқ. Энг 

муҳим натижа шуки, ушбу тамойилларнинг тил меъёрига нисбати 

лингвопоэтик ёндашув асосида тақдим этилса, тамойилларнинг бадиий-

эстетик пландаги имкониятларининг яна бир муҳим жиҳати сифатида 

моҳиятини топади. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Кўчим асосидаги тежамлиликнинг 

лингвопоэтик имкониятлари» деб номланган. “Метафорик тежамлилик 

лисоний-бадиий феномен сифатида” деб номланган биринчи бўлимда 

метафорик тежамлиликнинг бадиий коммуникациядаги лингвопоэтик 

хусусиятлари “инсон” бадиий концепти доирасида  ёритилган. 

Ижодкор тафаккур фаолиятининг когнитив даражасида образли 

концептлар  намоён бўлади, бирор воқелик мазмуни янгича тус олаётганда, 

инъикос  стандартлаштирилган фикрларга бўйсунмасдан, бетакрор ифодалар 

кашф қилади, масалан, ушбу омиллар миллий-маданий дунёқарашга 

асосланган метафорик тежамлилик типида воқеланиб, ижодкорнинг бадиий 

нияти билан уйғунлашади. Метафоранинг семантик-структур планида “кенг 

мазмун + ихчам шакл” модели устунлик қилса, ушбу қисқартирилган қиёс 

когнитив планда тафаккур ва маданият ҳамкорлиги, лингвопоэтик планда 

бадиий-эстетик умумлашма саналади. Масалан: Агар шу жонворлар мендан 

сармуншийликни тинчлик билан олсалар, ўзимни жуда ҳам бахтлик 

кишилардан санар эдим... (А.Қодирий, Меҳробдан чаён) мисолида 

сармуншийлик лавозимига тайинланган Анварга Султонали бу лавозим 

эгасига отга миниб юриш ярашишини айтганда, Анвар рад этади ва бу 

лавозимни эгаллаш учун ҳар қандай қабиҳликдан тоймайдиган кишилар 

борлигини ёддан чиқармасликни уларни“жонворлар” деб аташ орқали 

ишора қилади. Жонивор сўзи жинс-тур муносабатида жинс тушунчасини 

ифодалайди, метафорада қуйидаги тушунчалар яхлитланган: бир неча 

шахснинг характер-хусусиятларидаги умумийлик, ўхшашлик (1), 

сўзловчининг салбий муносабати (2) кабилар. 

                                                 
1 Шеронов Б. Ўзбек тили гап қурилишида лисоний ортиқчалик: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Т., 

1996. – Б.20.   
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ХХ аср сўнгида Ж.Лакофф ҳамда М.Жонсон концептуал метафораларни 

инсон тафаккури ҳосиласи сифатида ўрганиб, бизнинг кундалик концептуал 

тизимимиз, бизнинг фикрлашимиз ва хатти-ҳаракатимиз ҳам ўз моҳиятига 

кўра метафорик эканлигини таъкидлаганлар1. Инсоннинг нутқий фаолияти, 

фикрлашининг метафорага бойлиги тилнинг моҳиятан метафора яратиш 

имкониятлари чегарасиз эканлиги билан белгиланади, деярли ҳар бир сўзни 

ўхшатиш асосида шакллантириш имкони мавжуд бўлиб, бунда метафора 

таянч когнитив механизм сифатида хизмат қилади, метафора – нафақат 

образлилик воситаси, балки бир сўзда икки маънонинг уйғунлашуви, ментал 

хусусиятлари ифодачиси2, улар ўртасида мисоли кўприк. Ўзаро 

ўхшатилаётган объектлар  воқеликда бир-биридан қанча узоқ бўлса, улардаги 

таъсирчанлик шунча ёрқинлаша боради3, шу маънода, ижодкор индивидуал 

метафора яратар экан, миллий-маданий тафаккурига таянмай қўймайди, 

метафора ижодкор-асар-китобхон учбурчагини ҳосил қилиб, уларни бир-

бирларига яқинлаштиради. 

Бобнинг иккинчи бўлими “Метонимик тежамлиликнинг лисоний-бадиий 

хусусиятлари” деб номланади. Метонимиянинг тежамлилик асосида 

воқеланиши эллиптик характерда бўлиб, бадиий матнда метонимик 

қўлланишлар кўпинча «инсон» концепти билан боғланиб лингвопоэтик 

қимматга эга бўлиши масаласи очиб берилган. Маъно кўчишига асос ва 

объект бўладиган муҳим белгиларнинг биринчи асосий хислати уларнинг 

объектив бўлишидир4. Инсоннинг мантиқий тафаккурида тушунча ва 

образлар умумлашмаси инъикос этар экан, бирламчи маънонинг “қайта 

ишланиши” асосида иккиламчи маъно юзага келтирилади. Инсон тасаввури – 

индивидуал, воқеликнинг идрок ёки ҳис қилиниши барчада ҳам шу асосдаги 

образли тасаввурни яратавермайди. Мисол: Сизлар қайси Чехов тўғрисида 

гапираётибсизлар? Чойдан қуй!.. Бу Чехов ҳақидами? Тўғри, бу 1904 йилнинг 

биринчи ярмидами, иккинчи ярмидами ўлган... Бошқа рўмолча бер, бундан 

пиёз ҳиди келаётипти. Мен ана у Чехов, илк буржуазия реализмининг 

намояндаси бўлган Чехов ҳақида сўзлаётибман. 

— "Уйқу истаги" қайси Чеховники? — деди Ҳамида. (А.Қаҳҳор, 

Адабиёт муаллими). 

Бу ўринда талаба қиз поччасидан бежизга Чеховнинг айнан “Уйқу 

истаги” ҳикояси ҳақида сўрамаган. Метонимия орқали икки ҳолатга ишора 

қилинади. Биринчиси, адабиёт муаллимининг сўзлари шу қадар ёлғон ва 

зерикарлики, ўзини мажбурлаб тинглаётган қизда уйқу истаги туғилади ва бу 

ҳолатни устомонлик билан шундай яширадики, метонимия асосида юзага 

                                                 
1 Лакофф Дж., Джонсон М.  Метафоры, которыми мы живём. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С. 25. 
2 Чудинов А.П. Динамика концептуальной метафоры в политической речи // V Житниковские чтения: 

Межкультурная коммуникация в когнитивном аспекте. – Челябинск, 28-29 мая 2001. – C. 45. 
3 Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001.  

– Б.88. 
4 Хажиев С. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар: Филол.фан.номз. ...дисс. 

автореф. – Т., 2007. – Б. 23. 
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келган кинояни қаҳрамон (Боқижон Бақоев) англаб етмайди. Метонимия 

воситасида бу ўринда айнан иккиламчи маънога ишора қилинган. 

Иккинчидан, ҳақиқатан ҳам ҳикояда уйқу истаги ҳақида фикр юритилган. 

Ҳикояда Варка исмли ўн уч яшар энага қизнинг тинимсиз йиғлайдиган 

чақалоқни тебратиб ўтириши, хўжайинининг тинимсиз кичкина Варкага ҳар 

хил оғир юмушларни бериб югуртириши, бу аҳволнинг ҳар куни 

такрорланаверишидан ҳолсиз бўлиб, хаёлини ухлаш ҳисси буткул эгаллаб 

олган қизчанинг охир-оқибат чақалоқни бўғиб ўлдиришидек аянчли қисмат 

ҳикоя қилинган. Тўхтовсиз ёлғонларни гапириб, қизни бездириб юборган 

“Адабиёт муаллими” ҳикояси қаҳрамони Боқижон Бақоевни тинглаган 

одамда ҳам уйқу истаги туғилади. Агар Боқижон Бақоев бу ҳикояни ўқиган 

бўлганда эди, қизнинг нимани назарда тутганини билган бўлар эди. Абдулла 

Қаҳҳор бу ўринда айнан тежамлиликка асосланган метонимияни шундай 

маҳорат билан қўллаганки, ёзувчи интенцияси метонимия воситасида 

яширилган. 

Сўз ҳар бир тил учун хусусий бўлгани каби концепт ҳам хусусий 

характерга эга, чунки концепт орқали миллий-маданий дунёқараш намоён 

қилинади. Бадиий нутқда жонли нутқда бўлгани каби “инсон” концептининг 

метонимия воситасида реаллашиши ўзбек халқининг дунёқараши, она 

тилининг миллий-этник хусусиятлари билан қоришиқ тарзда вужудга келади. 

Масалан: 

– Ким бир вазифада умр бўйи қолған бўлсин. 

– Қолғанлар кўб. Масалан, Муҳаммад Ражаббек махдум; 

Муҳаммадалихон замонидан бери девон билан олишиб келар эди. (А.Қодирий, 

Меҳробдан чаён). Синтактик ихчамлашув семантик торайишга олиб 

келмайди, семантикага путур етмаган ҳолда, структурада қисқариш юзага 

келади, қаратувчи + қаралмиш (девон(нинг) муншийлари) конструкцияси 

қаралмиш (девон) моделида “инсон” семасига ишора қилиб, ўқувчида 

«инсон» бадиий концептини воқелантиради. 

Бадиий матнда метонимик қўлланишлар «инсон» концепти билан 

боғланиши (газетанинг хатоси → газета мухбирининг хатоси; газета 

айтди → газета муҳаррири айтди; ферма сигирларни машинада соғишга 

ўтган → фермадаги сут соғувчилар сигирларни машинада соғишга ўтган; 

шаҳар билади → шаҳар аҳли билади) лингвопоэтик таҳлил қилинган. 

Шунингдек, синекдоха метонимия таркибида ўрганилиб, тежамлилик 

тамойили асосида “инсон танасининг бир қисми < инсон” модели асосида 

ҳосил қилинган синекдохалар салмоқли ўрин эгаллаши «инсон» концептини 

ифодаловчи бўлак номидаги от сўзли синекдохалар ва бутун номидаги от 

сўзли синекдохалар мисолида таҳлил қилинган. 

“Киноя ҳамда окказионаллик асосидаги тежамлиликнинг лингвопоэтик 

хусусиятлари” деб номланган учинчи бўлимда киноя воситасида салбий 

муносабатнинг кўчма маънода қисқа, лўнда ихчам, образли ифода этилиши 

турли прагматик мақсадни воқелантириши, шунингдек, семантик, ясама 
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ҳамда фразеологик окказионализмларда тежамлилик шакл ва мазмун 

номувофиқлиги асосида юзага келиши лингвопоэтик  таҳлил қилинган. 

Киноявий маънонинг ҳосил бўлишидаги муҳим ҳолат – “зиддиятларни 

бирлаштириш” ҳодисаси матнда сўзнинг ўз маъносига зид маънони 

англатишида кўринади. Киноявий маъно англатаётган сўз яширин тарзда асл 

маъноси билан ёнма-ён қўйилиши натижаси ўлароқ, шаклий-мазмуний 

номувофиқлик касб этади, бир пайтнинг ўзида лексик маъно кўчма маънони 

очишга “кўмаклашади”, киноя аслида шакл ва мазмуннинг зид муносабатига 

асосланган усулдир. Масалан, Отабек... Офтоб ойимнинг бир қанча яхши 

тилаклар билан бўлған дуосига ҳам ишончсиз қўл кўтарди ва машъум 

«орзу»нинг бундоғ яхши дуоларни ост-уст қилишини ўйлади (А.Қодирий, 

Ўткан кунлар) мисолида қўштирноққа олинган “орзу” сўзи ота-онасининг 

яна ўйлантириш истаги Отабек учун акс маънода тушунилганлигини 

кўрсатади. Иккинчидан, киноя матнда орзу сўзининг ўз маъносига зид бўлган 

машъум сўзи билан бирикканлигида ҳам яққол англашилиб турибди. Зеро, 

роман воқеалари билан танишиш жараёнида ўқувчи ота-она “орзу”сининг 

келтириб чиқарган машъум оқибатларини яна бир бор фаҳмлайди. Ушбу 

матнда яхши тилаклар, дуосига ҳам ишончсиз қўл кўтарди, машъум каби 

бирликлар “орзу” киноясининг маъносини тўлдиради, шу сабаб киноя 

“айёрона сукут” сифатида эътироф этилади1. Биргина сўз ёки жумла билан 

эксплицит мазмунни очиб бериш киноя воситасида юзага келган 

тежамлиликнинг мазмун структурасига хос энг характерли жиҳат саналади. 

Шунингдек, окказионализмлар орқали ижодкорнинг бадиий-эстетик 

мақсади – шахслар, воқеа-ҳодисалар, табиат ҳақидаги ёки уларнинг 

белгилари, ҳолатлари, ҳаракатлари тўғрисидаги эмотив, субъектив 

муносабати бадииёна йўсинда бир сўзда образли ифодаланиши 

тежамлиликнинг бадиий матндаги моҳиятига тўла мос келади. Масалан, 

С.Саййид шеъриятида -чилик, -кор, -каш, -парвар, -зор, -лаш, -ий, -дор, -она, 

сер- каби маҳсулдор сўз ясалиши қолиплари асосида яратилган шоҳчилик, 

нолакор, наъракор, фаровончилик, аламкаш, меҳрпарвар, бўсазор, нолазор, 

солимлашур, умрий, осмоний, мамлакатдорлик, султонона, сертаҳлика каби 

шакл ва мазмун номувофиқлиги асосида юзага келган ноодатий ясалмаларда 

индивидуал неологик хусусият, ижодийлик яққол сезилади. Маълумки,          

-чилик мураккаб аффикси от ёки сифатлардан касб-ҳунар, фаолият-жараён, 

ҳолат билдирувчи от ясайди: қассобчилик, ошначилик, хурсандчилик каби. 

Масалан, Шайбонийхонга нисбатан айтилган Шоҳчилик-да, битгач ранжу 

риёзатлар, Тузар эди ҳар хил зиёфатлар (С.Саййид, Шайбонийхон ва Ҳусайн 

Удий) байтидаги салбий бўёққа эга бўлган шоҳчилик окказионал ясалмаси 

иккинчи бир кўчма маънога – кинояга ишора қилиб, Шайбонийхоннинг 

амалларига, шоҳ истаган ишини қилишга қодирлигига аччиқ қочирим 

                                                 
1https://www.dissercat.com. Гомлешко Б.А. Языковые средство выражения иронии в художественных текстах. 

Джона Голсуорси: лингвопрагматический аспект (на материале языка романа «Сага о Форсайтах»): 

Автореф. дисс. ...канд. филол.наук. – Майкоп, 2008. – С. 9.   
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мазмунини ифодалаш учун ишлатилган. Биргина сўз орқали Шайбонийхон 

шахси китобхон кўз олдида тиклаб берилган. 

Диссертациянинг “Синтактик сатҳдаги тежамлиликнинг 

лингвопоэтик имкониятлари” деб номланган учинчи бобида тежамлилик 

сўз-гаплар, новербал воситалар, тасдиқ-инкор мазмунининг семантик-

синтактик номувофиқлиги ҳамда эллипсис турларининг бадиий 

коммуникацияда қўлланиш кўламидан келиб чиқиб лингвопоэтик  таҳлил 

қилинган. Бобнинг биринчи бўлими “Сўз-гапларнинг лингвопоэтик 

хусусиятлари” деб номланган. Муаллиф нутқидан фарқли ўлароқ, бадиий 

матнда қаҳрамон нутқи характерловчи, фарқловчи, психологик функцияларга 

эга бўлиб, нутқ портретининг ушбу вазифалардан келиб чиқиб ўзига хос 

структурал-семантик қиёфага эга бўлиши матнда аниқ ажралиб туради, 

аслида бадиий матнда қаҳрамоннинг ички портретини унинг нутқи каби 

тўлақонли очиб бера оладиган иккинчи бир самарали воситани топиб 

бўлмайди. Демак, ифоданинг ташқи ва ички қурилиши қаҳрамоннинг нутқ 

портретини характерлайди. Қаҳрамон нутқи учун танланган гап моделлари 

лисоний тежамлиликка алоқадорлиги сўз-гаплар мисолида кузатилади. 

Масалан: 

– Ҳой, айткандек, Отабекни кўрдингизми? – деб Офтоб ойимдан 

сўради: 

– Йўқ. (А.Қодирий, Ўткан кунлар). 

Тингловчи “Йўқ, мен Отабекни кўрмадим” дейиши ҳам мумкин эди, 

бироқ моҳиятни англаш учун савол берувчи ва жавоб берувчи кишилар, яъни 

илк маротаба учрашиб турган Ўзбек ойим ва Офтоб ойим ўртасида ушбу 

савол-жавоб орқали улар учрашгунларига қадар ўрталарида мураккаб 

психологик муносабат мавжуд бўлганлигини, Ўзбек ойим ана шу 

муносабатни юмшатишга ҳаракат қилаётганини англаш қийин эмас. Бироқ 

Офтоб ойимнинг биргина “йўқ” сўзи билан жавоб бериши унинг муносабати 

қандай эканлигини мавҳумлаштирган, яширган, қудалари билан илк марта 

учрашиб турган ва қизининг кундошининг қариндошлари ўтирган даврада 

Отабекни “куёв” ёки “Отабек” деб аташдан истиҳола қилиши ўзбек аёлига 

хос гўзал ахлоқ намунасини кўрсатади. Мураккаб ситуацион ҳолатларда 

коммуникантлар ўзаро бир-бирларини тўлиқ англамагунларига қадар фикрни 

яширин ифодалаш шаклларини танлайдилар, ана шундай ўринларда сўз-

гаплар ёрдамга келади. Ҳар доим ҳам сўз-гапларнинг барчасида борлиқ 

ҳақида бирор хабар билдирилмай, суҳбатдошнинг гапидан англашилган 

мазмунга бўлган муносабат ифода қилинади1, деган фикрга қисман 

қўшилиш мумкин. 

Ишда баракалла, шукур, аттанг, албатта,  яхши,  вой-бўў, хўб, майли, 

бўпти, тузик, билмадим каби ўзгарувчан интонацион табиатли сўз-гаплар 

сўзловчиларнинг турли прагматик мақсадини намоён қилиши, бунда деярли 

                                                 
1 Расулов И. Ҳозирги ўзбек тилида бир составли гаплар. – Т.: Фан, 1974. – Б. 84. 
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турғун қўлланувчи кўп нуқта воситасида юзага келувчи “...оҳанг инсоннинг 

аффектив ҳолатини тасвирлашда энг актуал бирлик сифатида намоён 

бўл”1иши асослаб берилди. 

“Новербал воситалар асосидаги тежамлиликнинг бадиий-эстетик 

хусусиятлари” деб номланган иккинчи бўлимда новербалликни юзага 

келтирувчи фонацион, кинетик новербал воситалар лингвопоэтик таҳлил 

қилинган. Бадиий матнда  ифодаланмаган вербал восита ўрнини новербал 

восита билан тўлдириш ёки мазмунни воқелантиришни тўлалигича новербал 

воситага юклаш ортиқчаликка барҳам берибгина қолмай, турли прагматик 

мақсадга кўра, қаҳрамонларнинг психологик ҳолатини, эмоционал ёки 

миллий бўёқни, субъектив муносабатни ифодалашига кўра қўлланади. 

Масалан: Содиқ юзига мағрур бир тус ва овозига музаффарият оҳанги бериб 

“хатни ҳам олдим”, жавобини айтди. Бу жавобдан сўнг Ҳомиднинг оғзининг 

таноби жуда ҳам қочқан ва Содиқнинг елкасига қоқа бошлаған эди. 

(А.Қодирий, Ўткан кунлар). Елкага қоқиб қўйиш кинетик новербал воситаси 

“мамнунлик”, “розилик” “мақтов” каби маъноларни англатади. Ҳомид ғараз 

ниятини амалга оширган гумаштаси Содиқдан мамнунлигини шу тариқа 

билдирган. Ҳомид – такаббур инсон, фақир Содиқни аслида писанд 

қилмайди, доим ўзининг чиркин ниятларини амалга ошириш учун ундан 

фойдаланади, шу сабаб “раҳмат” дейишни эп кўрмай, новербал воситадан 

фойдаланади. Ушбу новербал восита орқали назарда тутилган ахборот 

мазмуни турлича тушунилади: 1.Содиқдан мамнунлигини изҳор этиш учун; 

2. Ўзидан паст мавқега эга кишига вербал ифода орқали изҳор этишни 

муносиб кўрмагани учун; 3.Ўзининг ғаразли истагига эришганлиги учун 

каби. Новербал восита ифода ихчамлигини таъминлаб тежамлиликни 

воқелантирибгина қолмасдан, вербал восита орқали очиб бериш мушкул 

бўлган прагматик ниятни юзага чиқаради. 

Новербал воситани танлашда мулоқотнинг мақсади, вазият, 

коммуникантларнинг жинси, ёши, савияси, табиати, миллий-этник, маданий, 

ижтимоий мансублиги каби таркибий қисмларнинг ҳар бири ўзига хос 

хусусий ифода қийматига эга, танлов кўпгина омиллар билан белгиланади. 

Масалан, А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” асаридаги қайнота-келиннинг илк 

бор кўришишлари Кумуш уялиб зўрғагина салом берди ва Юсуфбек 

ҳожининг яқинига келиб бўйин эгди. Ҳожи қўли билан Кумушнинг елкасига 

қоқиб суйди ва Кумушнинг манглайига тегизиб олган ўз қўлини ўпди 

тасвири орқали келтирилган. Қайнота ва келиннинг бу тарздаги “мулоқот”и 

ташқи таркибий қисмлар – миллий-этник, маданий жиҳатлар билан 

чамбарчас боғлиқ ва бу вазифани вербал воситалар тўлақонли  юзага чиқара 

олмайди. 

Бобнинг “Семантик-синтактик номувофиқлик асосидаги тежамлилик 

ҳамда эллипсиснинг лингвопоэтик хусусиятлари” деб номланган учинчи 

                                                 
1 Худойберганова Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Т.: Фан, 2013. – Б. 67. 
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бўлимида даставвал шаклий-мазмуний номувофиқлик асосида тежамлилик 

гап семантикасининг энг муҳим бирлиги бўлган тасдиқ ёки инкор асосида 

юзага чиқиши, бунда пресуппозициянинг ўрни халқ мақоллари мисолида, 

шунингдек, бадиий матнда ситуатив эллипсис, контекстуал эллипсис ва 

семантик эллипсиснинг лингвопоэтик имкониятлари ҳақида сўз боради. 

Шаклий-мазмуний номувофиқлик асосида тежамлилик гап 

семантикасининг энг муҳим бирлиги бўлган тасдиқ ёки инкор асосида 

вужудга келади. Ҳар қандай гапда фикр (мазмун) сатҳидан референция 

сатҳига (маънога) қадам қўйилади, шу билан айрим маъноларнинг тасдиқ ёки 

инкор қилиш акти содир бўлади1, тасдиқ ёки инкор ҳукмидан бири гапда 

пропозитив воқеланганда, кўп ҳолларда, иккинчи ҳукм прессупозицион 

тарзда мавжуд бўлади. Тил тараққиётининг етакчи тенденцияси бўлган тил 

воситаларининг экономияси тенденцияси пресуппозиция орқали юзага 

чиқади2, Д.Лутфуллаева таъкидлаганидек, инкор гапларнинг мазмунан 

тасдиқни англатишида пресуппозиция ҳодисаси муҳим ўрин тутади, шаклан 

инкор гапларнинг мазмунан тасдиқни англатиши учун айни гап тасдиқни 

англатувчи пресуппозицияга эга бўлиши шарт ва агар гапда ана шу 

пресуппозиция мавжуд бўлмаса, инкор гапдан тасдиқ англашилмайди3. 

Масалан, Кўпдан қуён қочиб қутулмас ўзбек халқ мақоли инкор гап 

мазмунида бўлса-да, “Кўпчилик – катта куч” деган пресуппозицион тасдиқ 

англашилиб туради; Суяк бутун бўлса, эт битиб кетар тарзидаги кесими 

тасдиқ формасидаги мақолдан эса “Қийинчиликлар узоққа чўзилмайди” 

деган прессуппозицион инкор ҳам англашилиб туради. Ўзида катта миллий-

маданий ахборотни жамлаган мақолларда пресуппозиция ортиқча 

қўлланишларга барҳам беради. 

О.И.Реунова эллиптик жумлаларни нутқий тежамлилик асосида юзага 

келган ва ўзига хос хусусиятларга эга бўлган жумлаларнинг мустақил 

таркибий турлари деб ҳисоблайди. Унинг ўзига хослиги маълум шароитларда 

гап тузилмасида минимал элементлар билан ахборотнинг тўлиқлигини 

ифодалаш имкониятидир, эллипсис орқали нафақат ахборот тўлиқлигига, 

балки кўпроқ экспрессивлик ва эмоционал ранг-барангликка эришилади. Шу 

боис эллипсисга фикрлашнинг маълум мантиқий шаклларини ифодалашга 

хизмат қилувчи, махсус семантик ва синтактик структураларни 

шакллантириш усули сифатида қаралади4. Масалан, семантик эллипсисда 

семантик такрордан қочилади, бу такрор, биринчи навбатда, шаклнинг айнан 

такрорига ва бир маънони бир неча бўлакда ифодалашга, ёйиқ оборотларга 

барҳам бериш мақсадида юзага келади. Н.Маҳмудов семантик эллипсиснинг 

ҳосил бўлишидаги асосий учта омилни кўрсатади: 1) Гапнинг маълум 

                                                 
1 Қаранг: Нурмонов А., Маҳмудов Н. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Т., 2007. – Б.5. 
2 Маҳмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти . – Т., 1986. – №6. – Б.31. 
3Лутфуллаева Д. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик: Филол. фан. номз. ...дисс. 

автореф. – Т., 1997. – Б. 18.  
4 Реунова О.И. Эллипсис как лингвистическое явление. – Пятигорск: Изд-во Пятиг. гос. лингвист. ун-

та, 2000. – С. 103. 
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бўлагига мантиқий урғу тушиши. 2) Экспрессив бўёқдорлик ҳосил қилишга 

интилиш. 3) Тавтологиядан қочиш1. Масалан:  ̶  Очиғини айтсам, дўхтир 

зотига тобим йўқ. Ўн йилми ё ўн беш йилми олдин биқиним оғриб 

дўхтирхонага борувдим. Биттаси иккинчисига рўпара қилди, униси 

ўнинчисига юборди, хуллас, отнинг калласидек қоғозга касалларимни ёзиб 

беришди. Етти-саккиз хил касалим бор экан. Вей, томи кетганлар, шунча 

касал ўликда ҳам бўлмайди, дедим. Берган дориларининг биттасини ҳам 

ичмадим. Мана, юрибман, ўлмай. (Т.Малик, Шайтанат). Семантик 

эллипсисда ҳар бир гап ўзидан олдинги гап билан зич семантик боғланган 

бўлади, ифодаланмаган қисмнинг тил формаси аниқланмаган ва тилга 

олинмаган маънони ифодалаши учун бир вақтнинг ўзида бир неча 

вариантлар қўлланиши мумкин2. Масалан, келтирилган мисолда 

Кесакполвоннинг докторларга нисбатан салбий муносабати атрибутивли 

бирикмадан шахсни билдирувчи лексеманинг (докторлар) туширилиши 

асосида кучайтирилган, яъни туширилган сифатланмишнинг (доктор) 

семантик-синтактик вазифаси сифатловчига (биттаси, иккинчиси, униси, 

ўнинчиси, томи кетган) юкланган, шу сабабдан сўзловчи уларга бўлган 

норозилик, ишончсизлик, ҳақорат каби салбий муносабатини биттаси, 

иккинчиси, униси, ўнинчиси, томи кетган каби турли вариантлар орқали 

кетма-кетликда изоҳлаган, бунда отлашган сўзлар тавтологиядан қочиш 

мақсадида қўлланиб, ҳар бири мантиқий урғу олган ҳолда семантик марказга 

қўйилган.  Семантик эллипсис натижасида гапнинг мазмуний структурасида 

деярли ўзгариш бўлмайди, фақат гапда кенг маънодаги аниқловчи белги 

эгасини ҳам ифодалагани ҳолда таъкид олади ва экспрессив бўёқдорлик 

ҳосил қилади. 

Диссертациянинг тўртинчи боби “Мумтоз шеъриятда лисоний 

ортиқчаликнинг лингвопоэтик имкониятлари” деб номланган. Бобнинг 

биринчи бўлими “Мумтоз шеъриятда лексик, аффиксал, лексик-аффиксал 

ортиқчалик бадиияти” деб номланиб, аффиксал ортиқчалик биргалик 

нисбати ва -лар аффиксининг (Зиҳи давлатлиқ бу икки қошингким, кумуш 

тахт узра оғношиб ётурлар (Лутфий), лексик-аффиксал ортиқчалик неча + 

(-лар) аффиксли сўз (Неча гулчеҳралардин бағринг ичра хор топқайсен? 

(Бобур), турфа + (-лар) аффиксли сўз (Олам элидин турфа ситамлар кўрдум 

(Бобур), мисли + (-дек) аффиксли сўз (Қўлунгни мисли Адҳамдек жаҳондин 

айласанг кўтаҳ (Машраб), қаратқич келишикли кишилик олмоши + эгалик 

аффиксли сўз (Сенинг нозингни ким тортар, менинг сендин не парвоим? 

(Бобур), шунингдек, шахс ва сон маъносининг синтетик ҳамда аналитик йўл 

билан ҳосил қилиниши (Аё дўстлар, шунқор қушум учурдум ман (Яссавий) 

эга ва кесим I ёки II шахс кишилик олмошлари билан ифодаланганда 

кузатилиши асосланган. Мумтоз адабий асарларнинг замонавий адабий 

                                                 
1 Махмудов Н.М. Эллипсис в узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. –Т., 1977. – Б. 14-55. 
2 Веденина Л. Г. Французское предложение в речи. – М.: Высшая школа, 1991. – С.100-109. 
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асарлардан фарқли жиҳатлари тил бирликларининг поэтик мазмун салмоғини 

ошириш мақсадида нисбатан ортиқча ишлатилишида кўринади. Лексик 

ортиқчаликда синонимик муносабатдаги лексемаларнинг, яъни тил 

бирликларининг семантик жиҳатдан такрор ҳолда келиши мазмунни 

аниқлаштириш, такрорнинг олдини олиш мақсади билан ҳосил қилинади. 

Мумтоз бадиий матнларда синонимлар икки поэтик талабга кўра ортиқча 

қўлланади: а) бир бирлаштирувчи семага эга бўлган лексемалар ифода 

даражалари билан ўзаро фарқланиб, улардан бири поэтик нутқ учун 

хосланади; б) бир бирлаштирувчи семага эга бўлган лексемалар эмоционал-

экспрессивлигига кўра фарқланиб, улардан поэтик нутқ учун моси танлаб 

олинади. 

Поэтик нутқ бадиий ниятни аниқ, образли ифодалашни талаб қилади, 

лексик ортиқчалик асосида бирор маънони тўлароқ, ёрқинроқ ифодалаш учун 

синонимларнинг кетма-кет қўлланиши бунга тўла мос келади. Мумтоз 

адабий асарларда дард мавзуси eтакчи ўрин тутган ғазаллар талай, масалан: 

Дарду ғам бўстонининг товусидур кўнглум қуши (Навоий); Не даме дарду 

ғамингдин бор эди орому сабр (Ҳусайний); Дарду аламу ғуссаки ҳажрида 

чекарман (Нодира) ва ҳок. Машрабнинг “Дард” радифли ғазалида мумтоз 

тасаввуфий адабиётнинг кўҳна мавзуси ўзаро синонимик муносабатдаги 

дард, ғам, мусибат, қайғу сўзлари орқали таъсирчан тарзда баён қилинган. 

Охиримни дарду ғамга ошно қилди бу дард деб бошланувчи биринчи мисра 

ҳамда Қайғулик бошимга ҳар дам кўҳи ғамни орттируб мисраларида 

синоним лексемалар уйғунлиги асосида юзага келган ортиқчалик ғоявий-

бадиий мазмунни кучайтиришга хизмат қилган. Синонимларнинг 

“функционал аспекти бевосита турли матнларда қўлланиши ва бир-бирини 

алмаштира олиш ва олмаслигини, бундай алмаштиришлардан юзага 

келадиган самара, уларнинг муаллиф ижодий ва ғоявий ниятининг амалга 

ошувига хизмати билан аниқланади”1. Масалан, Увайсийнинг дард мавзуси 

акс этган бир ғазалида ўзаро уйғун ва бир семантик қуршовга мансуб икки 

синонимик қатор (сабр, бардош ва дард, алам) лексемалари бир мисрада 

кетма-кет қўлланиб ушбу мавзунинг моҳиятини тўлароқ ёритишга хизмат 

қилдирилган: Сабр айласам бардош этиб, дарду алам ўлтургуси. Мумтоз 

адабий асарларда бир сўз ифодалаётган маънонинг иккинчи сўз маъноси 

билан такрорлаш лексик ортиқчалик саналиб, бундай ўринларда 

лингвопоэтик функция кўзда тутилган бўлади. 

Бобнинг иккинчи бўлими “Семантик ва синтактик ортиқчалик мажозий 

тасвир рамзийлигига эришиш воситаси сифатида” деб номланган. Такрор 

семик компонентларнинг тобе бирикмали комбинацияси семантик 

ортиқчалик саналади, ортиқчаликнинг ушбу тури кўз лексемасининг кўрмоқ, 

боқмоқ, қарамоқ лексемалари билан семантик жиҳатдан бир-бирини 

                                                 
1 Шамсиддинов Ҳ. Ўзбек тилида сўзларнинг функционал-семантик синонимлари: Филол. фан. д-ри ... дисс. 

автореф. – Т., 1999. – Б. 5.  
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такрорлаши асосида бирикма ҳосил қилиши Нодира, Лутфий, Бобур, Машраб 

каби шоирлар ғазалларида рамз-тимсол тасвирини зийнатлаш мақсадида 

қўлланган. Мумтоз адабиётда инсоннинг ташқи аъзоларини бадиий синтез 

қилиш орқали инсон руҳониятининг бутун нозик жиҳатларини тасвирлаш 

кўзда тутилади. У.Қобилов бу каби маъшуқа узвлари илоҳиёт мажозини 

англатиши, ... мумтоз бадиий-эстетикада маъшуқа бирламчи маънода Ҳақни 

ифодаласа, узвлар унинг элчилари тимсолларига қиёсланишини 

таъкидлайди1.  Мумтоз шеър оламида кўз узви кенг тасвир этилиши боис кўз 

лексемасини ифодалаш ўзига хос тарзда поэтик актуаллашган. Кўз 

лексемасининг ифодада кўрмоқ, боқмоқ, қарамоқ каби лексемалар билан 

доимий тарзда бирга қўлланиши сабаби аслида шундан, шу мақсадга кўра, 

кўз лексемаси ифодадан туширилмайди, балки матнда моддий ифодаланиши 

шарт қилиб қўйилади. Лексема полисемантик сўз бўлиб, “Ўзбек тилининг 

изоҳли луғати”да қуйидаги маънолари келтирилган: Кўз1 – тирик 

мавжудотнинг кўриш аъзоси... Кўз 2 – назар, нигоҳ, қараш... Кўз 3 – кўриш 

қобилияти... Кўз 4 – баъзи нарсаларнинг бирор белги билан ажралиб, кўзга 

ўхшаб кетадиган қисми, бўлаги....2. Кўз 1 семемасида айнан кўриш 

аъзосининг функцияси ифодаланган бўлиб, кўрмоқ сўзи ва унинг 

синонимлари билан бирга қўлланганда семантик ортиқчаликнинг юзага 

келишига замин бўлади, масалан: Эмди билдим рост эмиш, балки кўрдим кўз 

била, Улки дерлар, сув қизи гоҳ-гоҳ кўзга кўринур. (Атоий). Лексема нутққа 

олиб чиқилган лексик маъноси компонентлари билан алоқадор равишда, ўз 

валентлиги талабидан чиқиб кетмаган ҳолда қуршовга эга бўлади, лексик 

маъноси асосида валентликни юзага чиқаради, “кўриш қобилиятига эга 

бўлмоқ” лексик маъносини билдирувчи кўрмоқ лексемасининг 

бириктирувчанлик имконияти ўта кенг, кўрмоқ лексемаси шахс, предмет, 

белги, ҳолат, сабаб, мақсад маъноларини англатувчи бирликлар билан 

маъновий мувофиқлик асосида бирика олади. Кўриш қобилиятини, яъни 

кўриш функциясини кўз соматик аъзосининг ўзи бажарар экан, лексеманинг 

кўз сўзи билан бирикма ҳосил қилишини айнан маъновий мослик, аниқроғи, 

абсолют мослик деб ҳисоблаш тўғрироқ бўлади, лексемалар “бир-бирига 

маъновий мос бўлиши учун уларнинг маъно структураларида ўхшаш маъно 

бўлакчалари – семалари бўлмоғи лозим”3. Мослик семантик ортиқчалик 

асосида воқеланади. 

Мумтоз бадиий матнлар учун типик бўлган синтактик пландаги 

ортиқчалик қўшма гапларда модус+диктум ифодаси, уюшиқ бўлакли гаплар 

таркибидаги умумлаштирувчи бўлаклар, ажратилган бўлаклар, ажратилган 

ундалмалар орқали воқеланиб, ушбу бирликларнинг поэтик матнга бадиий-

                                                 
1 Қобилов У. Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва образлар талқини (XIV-XV асрлар): Филол.фан. д-ри 

...(DSc) дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – Б. 30. 
2 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 2-жилд. – Т.: ЎзМЭ, 2006. – Б. 443-445. 
3 Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий 

тили. – Т.: ЎзМУ, 2009. – Б. 278. 
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эстетик, мантиқий жиҳатдан дахлдорлиги уларни лингвопоэтик нуқтаи 

назардан ўрганишни тақозо этади. 

Қўшма гапларда синтактик-семантик номувофиқлик эргаш ёки бош 

гапнинг тўлиғича модус ифодалаши асосида юзага келади, масалан: Қаноат 

обрўйи икки дунёдур, агар билсанг (Машраб) мисраси икки содда гапдан 

тузилган бўлиб, эргаш гап қисмида модус ифодаланган ва предикат 

ифодасидаги -са (билсанг) аффиксининг «шарт» маъноси нейтраллашган; 

бош гапда эса (қаноатли бўлишнинг афзаллиги) диктум ифодаланган. Модус, 

образли айтганда, матн структурасидаги пропозитив мазмун бирликлари 

устидан эгалик қилади. Бадиий адабиётда ижодкорнинг субъектив 

муносабати бадиий ифода топади, бусиз мумкин эмас, айнан шу муносабатга 

нисбатан “бадиийлик модуси” термини қўлланадики1, ғоявий-ҳиссий 

муносабат ёхуд муаллиф эмоционаллиги бадиийлик модуси орқали 

синтактик ортиқчалик планида намоён қилинади. 

Бобнинг “Ранг билдирувчи лексемалар синонимиясининг лисоний 

ортиқчалик фонидаги лингвопоэтик имкониятлари” деб номланган учинчи 

бўлимида “қизил”, “қора”, “сариқ” рангларини ифодаловчи ўз ва ўзлашма 

синонимлар, ўз ва кўчма маънолар мажоз ва ҳақиқат поэтик қонуниятлари 

асосида уйғунлашиб, мантиқан далилланган, ранглар тасвири рамзларнинг 

турли товланишларини яққол рўёбга чиқарган, бу товланишлар семантик 

ҳамда лексик ортиқчалик тамойили асосида юз бериши Алишер Навоий 

лирикаси мисолида ёритилган. 

Ранг билдирувчи сифат лексемалар кўпинча иккинчи бир туркум 

лексемасида айнан шу маънони англатувчи сема мавжуд бўлган сўзлар билан 

атрибутив муносабатга киришади – классемани таркиб топтиради2, ҳар 

иккала лексемада айнан бир семанинг такрори семантик ортиқчалик билан 

алоқадор бўлади. Масалан: Лаъли шавқи била гар бўлса кўнгул қон не 

ажаб Ким, қизил май била тўлса кўрунур жом қизил. (ҒС, 390-ғ.).

 Қизил май бирикувида ҳоким сўз ўз семемасининг “қизил” семасига 

мос тарзда айнан шу семемани ифодаловчи сўзни танлаган, бу каби 

бирикувларда от лексема ўз семемасининг ранг семасига асосланган 

валентлиги асосида ранг билдирувчи сўзни бириктириб олади. Қизил май 

бирикувида аниқловчи аниқланмишнинг маъносини реаллаштириш учун 

эмас, экспрессивлик учун хизмат қилган, айнан семантик ортиқчаликка 

эга бу каби конструкциялар ижодкорнинг бадиий нияти маҳсули сифатида 

ҳосил қилинади. 

Мумтоз адабиётда кўпинча ранг-тус маъноси ўхшатиш қурилмаси 

асосида тасвирланади, “...ўхшатиш қурилмаси таркибидаги асос нимани 

англатса (одатда, у белги билдиради), эталон ҳам маъносининг шундай белги 

                                                 
1 Фрай Н. Анатомия критики // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. – М.: Изд-во Моск.ун-

та, 1987. – С. 233-263. 
2 Махмудов Н. Семантико-синтаксическая асимметрия простом предложении в узбекском языке: Автореф. 

дисс. ... д-ра  филол. наук. – Т., 1984. – С. 33. 
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билдиришига кўра қурилма таркибига киритилади”1. Навоий асарларида ҳам 

тун, шом, зулмат, тупроқ лексемаларининг аниқловчиси сифатида қора 

лексемаси келтирилади, ҳолбуки тун лексемасининг семик таркибида “қора” 

белгиси мавжуд. Бу каби ортиқча қўлланишларда аниқланмиш реализатор 

вазифасини ўтайди, қора тун, қаро шом, қора зулмат, қора тупроқ 

бирикмаларидаги ҳар икки лексема бир хил семантикага эгалиги асосида 

классемани таркиб топтириб, “белги”га эгалик семасини бўрттиради:  Қавму 

хайли бори қолиб ғофил, Ул қаро тунда масту лояъқил.(СС, ХХII). Бу каби 

ўхшатиш қурилмалари таркибида ранг номи (сифатловчи) асос сифатида, шу 

ранг мансуб бўлган нарса-предмет номи (аниқланмиш) эталон сифатида 

келтирилади. 

Семантик таркибида ранг семаси мавжуд от лексемалар маълум сўз 

билан атрибутив боғланар экан, унинг классемаси кўп ўринларда айнан шу 

рангни билдирувчи сифат лексемадан таркиб топади, бу каби семантик 

такрорлар ортиқчаликка йўл очиб, образли тасвир яратиш мақсади билан 

намоён бўлишини сариқ олтин бирикмаси мисолида кўриш мумкин: 

Масалан: Сариғ олтун аро нечукким меҳр (СС, ХХII). Шунингдек, қизил, 

қора, сариқ сифатларининг туркий, форсий, арабий тиллардаги муқобиллари 

ёки семантикасида “ранг” семасига эгалик мавжуд бўлган бир неча туркий 

ҳамда ўзлашма от лексемалар ёхуд поэтик ясалмалар Алишер Навоий 

асарларида мажозий тасвир талабига кўра лексик ортиқчаликни юзага 

келтирган. 

ХУЛОСА 

1. Тилшуносликнинг узлуксиз тараққиёти натижасида илмий 

тушунчалар янги қарашлар билан такомил топиб бормоқда, бугунга қадар 

жаҳон, рус ва ўзбек тилшунослигида тежамлилик ва ортиқчалик 

масалаларига доир кўплаб тадқиқотлар амалга оширилди, ҳар иккала 

тамойилнинг тил сатҳлари ва нутқ кўринишларидаги амалий қиммати 

ўрганилмоқда, тежамлилик ортиқчаликка нисбатан универсаллик касб этгани 

учун бугунги кунда ортиқчаликдан олдинроқдаги эътиборли мавзуга 

айланган, бироқ тилшунослик тарихида мазкур тамойилларнинг диалектик 

алоқадорликда воқеланишига жиддий эътибор берилмаган. 

2. ХVII-XVIII асрларда сунъий тиллар яратиш бўйича лойиҳалар 

муҳокамаси муносабати билан тил структурасини унинг қисмлари ўртасида 

“иқтисодий тақсимот” билан белгилаш керак, деган фикр кенг тарқалса-да,  

жаҳон тилшунослигида тил иқтисодиёти муаммосининг тизимли 

ривожланишига ХIХ асрдаёқ киришилди. ХХ асрнинг иккинчи ярмидан дунё 

тилшунослигида, хусусан рус ва ўзбек тилшунослигида ҳам тежамлиликнинг 

тил эволюциясидаги ўрни, ўсиб бориши, нутқий имкониятлари, тартибга 

                                                 
1 Тожиматов Х. Сифат семемасининг реаллашувида контекст: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2007. – Б.19. 
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солиш масалаларини тилнинг турли аспектларида илмий текшириш етакчи 

планга чиқарилди. 

3. ХХ аср ўрталарига келиб жаҳон ва рус тилшунослигида тил, хусусан, 

матннинг ижобий хусусияти сифатида ортиқчалик ахборот назариясининг 

пайдо бўлиши ва ривожланиши муносабати билан тегишлича кўзга 

ташланиб, ортиқчалик адресат томонидан ахборотни етарли даражада қабул 

қилишни таъминловчи зарурий шарт сифатида қарала бошланди. 

Ортиқчаликка доир кузатишлар ҳодисанинг моҳияти ҳақида муҳим 

хулосаларга келиш имкониятини беради. 

4. Инсоннинг мантиқий тафаккурида тушунча ва образлар умумлашмаси 

концепт маҳсули сифатида инъикос этар экан, концепт доирасига нафақат 

бирламчи маъно ифодаловчи лексемалар, балки кўчма маъноли бирликлар 

ҳам мансуб бўлиб, маъновий-мантиқий, семантик-функционал ҳамда 

лингвомаданий белгиларига кўра боғланган бўлади.  Ижодкорлар бадиий 

талабга кўра “инсон” концептини тежамлиликка асосланган кўчимлар 

воситасида воқелантирганда, муаллифнинг образли тафаккур фаолияти 

асосида яратилган индивидуаллик мантиқийлик ифодаловчи рамзий белги 

сифатида намоён бўлади. 

5. Имплицит информациянинг асосий манбаси бўлган кинояларда 

маъновий структуранинг ўзига хос табиати, шакл ва маъно номувофиқлиги, 

контекстуал, ситуатив хосланишга эгалиги каби хусусиятлар киноявий 

маънонинг мураккаб семантик-прагматик феномен эканлиги билан 

белгиланади. 

6. Образли тус берувчи окказионализмлар тежамлилик қонуниятига 

мувофиқ поэтик матнда ўринсиз ортиқчаликка барҳам бериб, нафақат 

ижодкорнинг, балки ўқувчининг ҳам бадиий диди, бадиий идрокининг юқори 

бўлишини талаб қилади. 

7. Тежамлиликнинг синтаксисда амал қилиши тилнинг бошқа 

сатҳларида амал қилишидан ниҳоятда юқорилиги аниқланиб, бадиий матнда 

қаҳрамонлар нутқи муаллиф томонидан пухта ўйланган ва 

ташкиллаштирилган, оғзаки нутқнинг ўзига хос хусусиятлари онгли равишда 

самарали танлаб олинганки, китобхонда тўлиқ табиийлик ва “тирик” 

таассуротни уйғотади. Бадиий матнда муаллиф ва қаҳрамон нутқини 

структурал-семантик жиҳатдан фарқловчи ва айнан қаҳрамон нутқи учун 

хосланган сўз-гап моделлари тежамлилик натижаси бўлиб, лингвопоэтик 

қиммат касб этади. 

8. Инсоннинг ақлий ҳаракатларни аслида интеллекти даражасини 

белгилар экан, бадиий асар қаҳрамонлари нутқида вербал воситалар ўрнини 

новербал воситалар билан тўлдиришга интилиш экстралингвистик, 

психологик омиллар билан боғлиқ бўлиб, нутқнинг таъсирчан, ихчам, қисқа 

ва лўнда бўлишини таъминлайди ва миллий характер касб этади. 

9. Жим қолиш усули бадиий нутқда психологик белги (сўзловчининг 

ҳолати) тарзида намоён бўлиб, шунга мос тарзда лисоний белги билан 
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мувофиқлашади ва сўзловчи нутқ интенциясини ўзи учун аниқ белгилаган 

бўлса-да, фикрини охиригача етказмаслиги коммуникантларнинг мақсадли 

ҳаракати намунаси бўлган жим қолиш воситасида юзага чиқиб, вербал 

воситаларни тежаш имконини вужудга келтиради. 

10. Шаклий-мазмуний номувофиқлик асосидаги тежамлилик гап 

семантикасининг энг муҳим бирлиги бўлган тасдиқ ёки инкор ҳукмини 

пресуппозиция воситасида намоён қилиши халқ мақолларида муҳим ўрин 

тутади. Мақоллар, биринчидан, нутқни ихчамлаштиради, иккинчидан, 

нутқни компенсациялаш функциясини бажаради. 

11. Тежамлилик тамойили тил эволюциясининг умумий ва асосий 

омилларидан бири сифатида синтактик сатҳда эллипсис ҳодисасини намоён 

қилади, эллипсиснинг ситуатив, контекстуал ҳамда семантик эллипсис каби 

турлари бадиий матнда нутқий-коммуникатив ҳодиса мақомида бўлиб 

қаҳрамонлар нутқини типиклаштиради, алоҳидалайди, мазмуннинг 

қийматини орттиради, аниқроғи, ижодкорнинг “онгли аралашуви билан” 

лингвопоэтик мақсад кўзда тутилиб қаҳрамон нутқидан муҳим бўлмаган гап 

бўлаклари атайин туширилади. 

12. Мумтоз поэтик матнларда бир синонимик қаторга мансуб туркий 

сўзлар форсий, арабий ўзлашмалари билан лексик ортиқчалик асосида 

қўлланиб тил лексикасини бойитган ҳамда грамматик маъно ифодаловчи 

формалар аффиксал ортиқчалик ва лексик-аффиксал ортиқчалик тамойилига 

мувофиқ қўлланиб, бадиий-эстетик мақсад, мантиқий-поэтик таъкид ҳамда 

субъектив-модал муносабат ифодалаган ортиқча бирликлар бадиий матннинг 

лингвопоэтик қимматини белгилаб берган. 

13. Мумтоз шеърият оламида инсон соматик аъзолари образ-тимсол 

сифатида кенг тасвир этилади ва маънавий-бадиий оламда мажозий-рамзий 

тасвирлар фалсафий-эстетик ифодани вужудга келтиради. Муайян рамзлар 

талқинлар семиотикасини бойитувчи бадиий-эстетик вазифа бажариб, поэтик 

актуаллашган лексемаларнинг семик алоқадор лексемалар билан доимий 

тарзда бирга қўлланиши, ифодадан туширилмаслиги сабаби аслида шундан, 

бу орқали семантик ортиқчаликка йўл очилади. 

14. Бадиий матнда ортиқча қўлланаётган компонент конструкция учун 

семантик жиҳатдан бўш лексема саналмайди, гарчи маъноси ўзи билан 

алоқадор ҳаракат ёки ҳолатни ифодаловчи лексема семемасида мавжуд 

бўлса-да, эксплицит мазмун ифодалаб, тимсол яратишда поэтик маънони 

қолипловчи воситага айланади. Семантик ортиқча қўлланаётган тил бирлиги 

кўпинча конструкцияда бирикма ёки гапнинг бошида қўлланади. 

15. Мумтоз поэтик матнларда бадиийлик модуси синтактик ортиқчалик 

планида юзага келтирилади, эргашган қўшма гапларда модуснинг 

ифодаланиши гапнинг монопропозитивлигини англатиб, шаклий-мазмуний 

номувофиқлик синтактик ортиқчаликни намоён қилади, модус асосида 

ижодкор ўзининг ғоявий-ҳиссий муносабатини зоҳир этишни кўзлайди. 
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16. Синтактик планда ортиқчалик қисқа структурада икки ва ундан 

ортиқ ахборотнинг барқарорлашувидан юзага келган уюшиқ бўлакларни 

умумлаштириш, жамлаш, хулосалаш, тўлдириш, таъкидлаш, изоҳлаш 

талабига кўра вужудга келувчи умумлаштирувчи бўлак ҳамда бир  

предикатив қурилма ичида ҳосил қилинган ярим предикатив қурилма типли 

ажратилган бўлаклар, шунингдек, ажратилган ундалмалар поэтик ифодага 

бадиий қувват бериб, ижодкорнинг ғоявий-эмоционал баҳосини белгилаб 

лингвопоэтик аҳамиятга эга бўлади. 

17. Алишер Навоий ҳар бир лексема ва унинг ўзлашма синонимик 

вариантларининг зоҳир бўлиш хусусиятларини чуқур билган, улуғ шоирнинг 

ифода малоҳатига хос услуб поэтизм даражасидаги туркий, форсий, арабий 

синонимларни ортиқчалик тамойилига мувофиқ қўллашида намоён бўлиб, 

“қизил”, “қора”, “сариқ” семема ва семаларини ифодаловчи туркий ва 

ўзлашма синонимларни ортиқчаликка асосланиб қўллаш орқали туркий 

тилнинг лексик захирасини бойитган. 

18. Ахборот технологиялари жадал ривожланиб, хабарлар оқими ўсиб, 

ҳаёт суръати тезлашиб бораётган бугунги кунда тежамлиликнинг олдини 

олиш мумкин бўлмай қолди, борган сари инсонларнинг нутқий фаолиятида 

тежамлиликнинг ўрни юқорилаб бормоқда, бироқ бу ортиқчалик буткул 

барҳам топади, дегани эмас. Тежамлилик ва ортиқчаликнинг лингвопоэтик 

хусусиятларини ўрганиш асносида тил-инсон-маданият ҳамкорлигидан келиб 

чиқиб тамойиллар лингвокогнитив, лингвостатистик, лингвокультурологик, 

психолингвистик, социолингвистик, лингвопрагматик ёндашувлар асосида 

алоҳида-алоҳида монографик аспектда тадқиқ этилиши лозим, деган 

хулосага келинди. Ушбу тадқиқотлар тамойилларнинг янги-янги 

қирраларини очиш баробарида ўзбек тилининг имкониятлари кўламини ҳам 

кўрсатади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой 

лингвистике научную и практическую значимость имеет исследование связи 

речевой реализации с психологией носителя языка, его когнитивной 

деятельностью, изучение цели экономии или избыточности языковых 

единиц, национально-этнической специфики этих явлений, относительного 

доминирования явления экономии в условиях глобализации, вопросов 

выявления и обоснования роли экономии и избыточности в формировании 

речи. Сегодня перед лингвопоэтикой стоит идейно-эстетическая задача 

реализации поэтических возможностей диалектически взаимосвязанных 

между собой принципов – экономии и избыточности. Следовательно, 

изучение на примере эллипсиса и редукции связи избыточности с языковой 

экономией является важнейшим фактором обеспечения развития данной 

отрасли. 

Несмотря на то, что мировая наука располагает изрядным количеством 

исследований, посвящённых изучению экономии и избыточности, на сегодня 

является актуальным системное и комплексное изучение данных явлений. С 

одной стороны, выдвижение на повестку дня различных целей и задач, 

специфические фактические материалы, методы исследования, 

взиамоотрицающие философские и методологические основы исследований 

требуют разностоннинних подходов. С другой стороны, сложность и 

взаимообусловленность этих явлений ощутимо усложняют решение проблем. 

Такие изменения в языке имеют важное значение как средство реализации 

экономии и избыточности художественной речи, охватывающее 

лингвопоэтиические особенности. 

В последнее время в стране уделяется огромное внимание повышению 

авторитета и статуса узбекского языка. Серьёзно рассматривается проблема 

«...создания широких и равных возможностей для развития языков всех 

наций и национальностей, проживающих на территории нашей страны, а 

также благоприятных условий для изучения ими государственного языка”1, а 

это, безусловно, требует основательного изучения лингвопоэтических 

возможностей экономии и избыточности. В художественном тексте 

концептуализированная образная мысль в зависимости от индивидуального 

стиля автора имеет характер экономии или избыточности; при 

лингвопоэтическом анализе художественного текста, воплощающего 

проявляющиеся в социальной деятельности национально-этнические, 

философские, нравственные, поэтико-эстетические  взгляды, важно 

определение данных принципов, освещение лингвопоэтических 

особенностей “живого” текста – художественного текста, обусловленных 

данными двумя принципами, что и определяет актуальность выбранной 

темы. 
                                                 
1 Указ №УП-6084 Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка 

и совершенствованию языковой политики в стране” // https: // lex.uz 
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Данная диссертация в определённом смысле служит реализации задач, 

обозначенных в указах Президента Республики Узбекистан №УП-4947-сон 

“О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” 

от 7 февраля 2017 года, №УП-5850 “О мерах по кардинальному повышению 

роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка” от 

21 октября 2019 года, №УП-6084 “О мерах по дальнейшему развитию 

узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране” от 20 

октября 2020 года, постановлении №ПП-2789 “О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления 

и финансирования научно-исследовательской деятельности” от 17 февраля 

2017 года и других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития и 

технологий республики I. «Формирование системы инновационных идей и 

пути их осуществления в социальном, правовом, экономическом, 

культурном, духовно-нравственном развитии информатизированного 

общества и демократического государства». 

Обзор международной научной литературы по теме диссертации1. В 

мировой лингвистике  научные наблюдения, касающиеся лингвистических 

особенностей, речевых возможностей, когнитивных и лингвопоэтических  

аспектов экономии и избыточности, проводятся в ведущих научных центрах 

и высших учебных заведениях мира, в том числе, Sorbonne Université 

(Франция); Oxford University, Cambridge University, University of East Anglia 

(Англия); Humboldt Universität, University of Rochester (Германия); Boston 

University, Yale University, University of Chicago (США); Sapienza University 

of Rome, Universitá di Milano (Италия); University of Geneva (Швейцария); 

Nagoya University, Hiroshima University (Япония); Universiteit Utrecht 

(Нидерланды); University of Belgrade (Сербия); Институт лингвистических 

исследований, Московский государственный университет, Государственный 

институт русского языка имени А.С.Пушкина, Тольяттинский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Башкирский государственный университет (Россия); 

Азербайджанский государственный  университет языков (Азербайджан), 

Казахский национальный университет (Казахстан); Ходжендский 

государственный университет (Таджикистан); а также, Ташкентский 

государственный университет узбекского языка и литературы имени 

Алишера Навои, Институт узбекского языка, литературы и фольклора АН 

РУз (Узбекистан). 
                                                 
1 Обзор международных исследований составлен на основе даннқх сайтов www.sorbonne-universite.fr, 

www.ox.ac., www.cambridge.org, www.uea.ac.uk; www.hu-berlin.de, www.rochester.edu, www.bu.edu, 

ling.yale.edu, www.math.rug.nl, www.amazon.com; http://www.uniroma1.it, www.collegiodimilano.it; 

www.unige.ch; en.nagoya-u.ac.jp, www.hiroshima-u.ac.jp; www.uu.nl; www.bg.ac.rs; http://iling.spb.ru; 

www.msu.ru; www.pushkin.institute.ru; www.tltsu.ru; www.spbu.ru; www.bashedu.ru; adu.edu.az; www.kaznu.kz; 

www.hgu.tj; www.navoiy-uni.uz и других источников. 

https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
https://www.researchgate.net/institution/Nagoya_University
https://www.researchgate.net/institution/Hiroshima_University
http://www.sorbonne-universite.fr/
http://www.cambridge.org/
http://www.uea.ac.uk/
http://www.bu.edu/
http://www.amazon.com/
http://www.collegiodimilano/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.bg.ac.rs/
http://www.msu.ru/
http://www.pushkin.institute.ru/
http://www.spbu.ru/
http://www.bashedu.ru/


39 

Благодаря исследованиям, посвященным изучению реализации 

принципов экономии и избыточности, их связи с лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами, оппозитивности или диалектической 

связи в реализации прагматической цели, лингвопоэтическим возможностям, 

участию в реализации поэтических средств, степени действия в языковых 

ярусах принципов языковой экономии и избыточности, 

психофизиологической, лингвокультурной, концептуальной природы 

получены следующие научные результаты: изучена роль принципа экономии 

в языковой эволюции, диалектическая связь и философские основы экономии 

и избыточности (Sorbonne Université, Франция; Cambridge University, Англия; 

Universitá di Milano, Италия; Oxford University, Yale University, США; 

Humboldt Universität,  Германия; Universitá di Milano, Италия; University of 

Geneva, Швейцария; Институт лингвистических исследований, Россия; 

Институт узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз); рассмотрены 

речевые явления, обусловленные принципами экономии и избыточности 

(University of East Anglia, Cambridge University, США; Институт 

лингвистических исследований, Московский государственынй университет, 

Россия; Азербайджанский государственный университет языков, 

Азербайджан; Ходжендский государственный университет, Таджикистан; 

Институт узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз); освещены 

факторы реализации в языковых ярусах принципов экономии и 

избыточности, роль экстралингвистических факторов в действии экономии 

(Sorbonne Université, Франция; University of Chicago, США; Humboldt 

Universität, Германия; Nagoya University, Hiroshima University, Япония; 

University of Geneva, Швейцария; Казахский национальный университет, 

Казахстан; Ташкентский государственный  университет узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои); обоснованы психофизиологические 

особенности, лингвокультурные, когнитивные аспекты экономии и 

избыточности (University of Rochester, Германия; Boston University, США;   

Sapienza University of Rome, Италия; Universiteit Utrecht, Нидерландия; 

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия); 

проанализирована связь экономии и избыточности со стилистикой, её 

поэтико-эстетические особенности (University of Belgrade, Сербия; 

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина, 

Тольяттинский государственный университет, Башкирский государственный 

университет, Россия; Институт узбекского языка, литературы и фольклора 

АН РУз); обоснована реализация экономии в тропах и синтаксических 

фигурах (Институт лингвистических исследований, Россия; Институт 

узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз). 

В мировой лингвистике осуществляется ряд исследований, 

посвящённых реализации факторов экономии и избыточности, в частности, в 

следующих направлениях: определение факторой, обусловливающих 

экономию и избыточность; раскрытие прагматических и лингвопоэтических 

https://www.researchgate.net/institution/Nagoya_University
https://www.researchgate.net/institution/Hiroshima_University
https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
https://www.researchgate.net/institution/Sapienza_University_of_Rome
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особенностей лексической экономии и избыточности; исследование связи 

формы и содержания в речевых явлениях, реализующихся на основе 

экономии и избыточности; изучение масштаба действия языковой экономии 

и избыточности во всех ярусах языковой системы. 

Степень изученности проблемы. Отношение к принципу экономии и 

избыточности начинается с античной эпохи. В мировой лингвистике 

проведено ряд исследований, посвящённых вопросам экономии и 

избыточности, однако вне поля зрения остались диалектическая связь, а 

также нейтрализация данных принципов, которые вступают не только в 

оппозитивную связь. Научное исследование принципа экономии 

осуществлено О.Есперсеном, У.Уитни, Ш.Балли, А.Мартине, И.А.Бодуэн де 

Куртенэ, Е.Поливановым, Р.Будаговым, А.Потебня, Б.Серебренниковым, 

В.Борисовым, А.Нурмоновым, Н.Махмудовым, Ю.Апресяном, 

М.Трофимовым, М.Юсифовым, Г.Инфантовой, А.Сковородниковой, 

Г.Грайсом, Д.Салиховой, Е.Земской, Ж.Элтазаровым, И.Аржановой, 

В.Елькиным, Е.Лозинской, О.Головачем, Ф.Ибрагимовой, А.Ковригиной1. 

                                                 
 1 Jespersen О. The Philosophy of Grammar. – London: Alien & Unwin, 1951. – 359 p.; Есперсен О. Философия 

грамматики. – Москва: Иностр. лит., 1958. – 404 с.; Whitney W. D. Language and the Study of Language. 

Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. – New York: Charles scrinber & company, 1867. – 487 p.; 

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – Москва: Иностр. лит., 1955. – 416 с.; Балли 

Ш. Французская стилистика. – Москва: Иностр. лит., 1961. – 394 с.; Мартине А. Принцип экономии в 

фонетических изменениях. – Москва: Иностр. лит., 1960. – 263 с.; Мартине А. Основы общей лингвистики. // 

Новое в лингвистике. Вып. III. – Москва: Иностр. лит., 1963. – С. 366-558; Бодуэн де Куртенэ И.А.  

Избранные труды по общему языкознанию. В 2-томах. –Т.I. – Москва: Изд-во АН, 1963. – 384 с.; Бодуэн де 

Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. В 2-томах.  – Т.II.  – Москва: Изд-во АН, 1963. – 

391 с.; Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. Вып. 1. – Ташкент: Госиздат, 1935.  – 48 

с.; Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – Москва: Наука, 1968. – 376 с.; Будагов Р.А. Проблемы 

развития языка. – Москва –  Ленинград: Наука, 1965. – 73 с.; Потебня А.А. Из записок по русской 

грамматике. – Т. III. – Москва: Просвещение, 1968. – 551 с.; Серебренников Б.А. О сущности процессов 

изменения слов и словосочетаний и о природе и характере структуры слова в тюркских и финно-угорских 

языках // Морфологическая структура слов в языках разных типов. – Москва – Ленинград: Изд-во АН, 1963. 

– С. 216-222; Серебренников Б.А. О материалистическом подходе явлениям языка. – Москва: Наука, 1983. – 

319 с.; Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. – Москва: Воениздат МО СССР, 1972. – 320 с.; Нурмонов А. 

Ўзбек тилининг фонетик ўзгаришларида экономия принциплари: Филол. фан.канд. ...дисс. – Тошкент, 1973. 

– 182 б.; Махмудов Н. Эллипсис в современном узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Тошкент, 

1977. – 110 с.; Махмудов Н. Семантико-синтаксическая асимметрия простом предложении в узбекском 

языке: Автореф. дисс… д-ра  филол. наук. – Т., 1984. – 45 с.; Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – 

Москва: Наука, 1974. – 366 с.; Трофимов М.И. Фонетические процессы в слоге в современном уйгурском 

языке. – Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1978. – 120 с.; Юсифов М.И. Экономия в системе языка (на материале 

азербайджанского языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Баку, 1978. – 24 с.; Инфантова Г.Г. 

Экономия сегментных средств  в синтаксисе современной русской разговорной речи: Дисс. … д-ра филол. 

наук. – Таганрог, 1975. – 456 с.; Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции 

современного русского литературного языка. – Томск: Томского ун-та, 1981. – 254 с.; Грайс Г.П. Логика и 

речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – Москва, 1985 – С. 217-237; Салихова Д.А. 

Морфологическая система современного татарского литературного языка: Автореф. дисс. ...канд. филол. 

наук. – Казань, 1986. – 20 с.; Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы 

обучения. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1987. – 240 с.; Элтазаров Ж.Д. Усечение в узбекском 

языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Самарканд, 1992. – 21 с.; Элтазаров Ж. Тилдаги тежамлилик 

тамойили ва қисқарув. – Самарқанд: СамДУ, 2004. – 111 б.; Аржанова И.А. Функционально-

коммуникативные и лингвопоэтические функции эллиптических конструкций в современной 

художественной литературе на английском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 1999. – 188 с.; 

Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии: Дисс. ... канд. филол. 

наук. – Пятигорск, 2001. – 220 с.; Лозинская Е. Развитие понятия языковой экономии в лингвистической 

литературе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 2010. – 23 с.; Головач О.А. Принцип экономии в 

лингвистике // Вектор науки ТГУ. №3 (17).  – Тольятти. 2011. – С.138-147; Ибрагимова Ф. Бадиий матнда 
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Также можно привести труды Г.Глисона, А.Боровкова, К.Шеннона, 

А.Греймаса, В.Звегинцева, В.Гака, А.Кононова, А.Щербака, Р.Кунгурова, 

Н.Махкамова, Б.Шеронова, Р.Пиотровского, Е.Грудевой, Т.Ковалева, 

А.Пардаева,1 посвящённые типам избыточности и вопросам их 

использования. Следовательно, лингвистическая не исследованность 

действия в языковых ярусах экономии и избыточности требует 

монографичекого исследования темы. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения или 

научно-исследовательского института, где выполнена диссертация. 

Исследование выполнено в рамках плана научного исследования Навоийкого 

государственного педагогического института на тему “Теоретические и 

практические вопросы узбекского языкознания” (№К-16, 2017-2020 гг.). 

Целью исследования является научное обоснование 

лингвопоэтических особенностей экономии и избыточности в 

художественном тексте. 

Задачи исследования: 

исследование вопросов экономии и избыточности в мировом, русском и 

узбекском языкознаниях; 

обоснование сути принципов экономии и избыточности в качестве 

оппозитивных и в то же время диалектико взаимосвязанных явлений; 

раскрытие лингвопоэтических возможностей экономии в 

художественном тексте с помощью его освещения в рамках концепта; 

анализ лингвопоэтических возможностей экономии на примере слов-

предложений; 

освещение поэтико-эстетических возможностей экономии на основе 

невербальных средств и семантико-синтаксического несоответствия; 

                                                                                                                                                             
эллипсис ва антиэллипсис: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2011. – 25 б.; Ковригина А. 

Реализация принципа экономии языковых средств в современной испанской прессе: лексико-

синтаксический аспект: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Москва, 2013. – 24 с. 

    1Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М.: Иностр. лит., 1959. – 487 с.; Боровков А.К. 

Краткий очерк грамматики узбекского языка // Узбекско-русский словарь. – М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1959; Шеннон К.Э. Теория связи в секретных 

системах // Работы по теории информации и кибернетике  – Москва: Иностр. лит., 1963. – С.333-402; 

Greimas A.J. Sеmantique structurale. – Paris, Larousse, 1966. – 262 p.; Звегинцев В.А. Теоретическая и 

прикладная лингвистика – Москва: Просвещение, 1968. – 338 с.; Гак В.Г. Семантическая структура слова 

как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. – Москва: Наука, 

1971. – С. 78-96; Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – Москва: Международные отношения, 1977. – 

264 с.; Кононов А.Н. Уменьшительные формы имен и словообразование // Вопросы тюркологии. – Баку, 

1971. – С.83-97; Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (имя). – Ленинград: 

Наука, 1977. – 191 с.; Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – 

Тошкент: Фан, 1981. – 168 б.; Махкамов Н. Аффиксальный и лексико-аффиксальный плеоназм в узбекском 

языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 1983. –19 с.; Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. 

– Тошкент: Фан, 1988. – 95 б.; Шеронов Б. Ўзбек тили гап қурилишида лисоний ортиқчалик: Филол. фан. 

номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1996. – 21 б.; Пиотровский Р.Г. Лингвистический автомат и его 

речемыслительные обоснования. – Минск: МГПИИЯ, 1999. – 195 с.; Грудева Е. В. Избыточность текста, 

редукция и эллипсис: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Санкт Петербург, 2008. – 41 с.; Ковалева Т. 

Тавтология и плеоназм в русском языке XXI века: полисестемный аспект: Автореф. дисс. ...канд. филол. 

наук. – Великий Новгород, 2017. – 24 с.; Пардаев А. Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний 

тизимдаги ўрни ва лингвопрагматикаси: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 77 б. 
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раскрытие возможностей применения в художественном тексте 

ситуативного, контекстуального, семантического эллипсиcа в качестве 

лингвопоэтического средства; 

раскрытие лингвопоэтических возможностей лексической избыточности 

в классической поэзии, связанной с использованием синонимов – слов 

собственного и заимствованного пластов; 

освещение лингвопоэтических возможностей аффиксальной и лексико-

аффиксальной избыточности в языке классической поэзии; 

освещение художественно-поэтических особенностей семантической и 

синтаксической избыточности как средства достижения символичности 

аллегорического изображения; 

раскрытие лингвопоэтических возможностей синонимии 

цветообозначающих лексем на примере языка поэзии Алишера Навои. 

Объектом исследования являются поэтические тексты классической и 

современной литературы. 

Предмет исследования составляет изучение лингвопоэтических 

возможностей экономии и избыточности на примере поэтических текстов 

классической и современной литературы. 

Методы исследования. В работе использованы методы 

диалектического, дискурсивного, сравнительного, компонентного, 

контекстуального и лингвопоэтического анализа, классификации, 

апробированные в зарубежной и русском языкознаниях. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

лингвопоэтические возможности экономии на основе тропов, придание 

образности художественному тексту с помощью метафорической и 

метонимической экономии раскрыты в рамках концепта «человек» на основе 

снмантико-логического, национально-культурного и лингвопоэтического 

подходов; 

обоснована реализация под воздействием различных прагматических 

факторов иронической экономии в художественном тексте, которая 

превращается в выразителя отрицательной оценки постоянного субъекта, а 

также обоснована лингвопоэтическая ценность окказиональной реализации 

глубокого содержания в одной языковой единице; 

устновлена реализация экономии на основе семантико-синтаксического 

несоответствия, появление в художественном тексте невербальных средств в 

силу экономии, которые заполняют место вербальных средств, реализация 

экономии на основе несоответствия формы и содержания, выявлены 

лингвопоэтические возможности ситуативного, контекстуального и 

семантического эллипсиса; 

на примере произведений классической литературы раскрыт 

лингвопоэтический подход, связанный с использованием согласно принципу 

лексической избыточности синонимов, которые различаются степенью 
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выразительности или эмоционально-экспрессивным оттенком в 

синонимическом ряду лексем, объединённых архисемой; 

на примере произведений классической литературы доказана 

лингвопоэтическая ценность аффиксальной, лексико-аффиксальной 

избыточности, превращение семантической избыточности в средство 

передачи поэтического смысла с целью создания образа; обоснована 

лингвопоэтическая ценность моделей предложения, свойственных 

синтаксической избыточности; 

на примере лирических произведений Алишера Навои обоснованы 

лингвопоэтические возможности семем и сем, обозначающих значения 

“қизил”, “қора”, “сариқ”, синонимии на фоне семантической и лексической 

избыточности. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

результаты научных исследований имеют практическую значимость в 

определении роли экономии и избыточности, реализуемых в языковых яруса, 

научном обосновании причин их реализации, обосновании реализации 

явлений языка и речи согласно приципу экономии и избытчности, методов, 

используемых для определения роли экстралингвистических факторов; 

материалы диссертации служат лингвопоэтическому изучению поэтико-

эстетических возможностей экономии и избыточности, национально-

этнических особенностей, обоснованию реализации в языковых эелементах 

экономии и избыточности благодаря тому, что каждая разновидность 

художественной речи выбирает из языкового фонда отдельный для себя 

элемент, обоснованию того, что один из этих явлений обусловливает 

действие другого; 

на основе результатов исследования разработаны рекомендации по 

раскрытию лингвопоэтических аспектов экономии и избыточности в 

узбекских художественных текстах. 

Достоверность результатов исследования заключается в 

обоснованности использованных подходов, методов и теоретической 

информации, использовании методов диалектического, дискурсивного, 

сравнительного, компонентного, контекстуального и лингвопоэтического 

анализа, классификации, внедрении в практику теоретических размышлений 

и заключений, утверждении полученных результатов уполномоченными 

государственными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в 

исследованности противоположных явлений экономии и избыточности, 

которые в силу лингвопоэтической потребности служат реализации друг 

друга. Результаты диссертации имеют важность в определении роли 

применения экономии и избыточности в узбекской поэтической речи, 

масштабов применения в типах художественной речи, освещении степени 

связи реализации этих принципов с национально-культурными аспектами 
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языка, определении их роли в художественной коммуникации как 

поэтического феномена, раскрытии лингвопоэтических возможностей. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что они могут быть использованы в преподавании курсов, связанных с 

лингвопоэтикой, в частности, совершенствовании учебных курсов высшего 

образования “Современный узбекский литературный язык”, “История 

узбекского языка”, “Семасиология”, “Практикум узбекского языка”, 

“Лингвопрагматика”, развитии лингвопоэтики, лингвокогнитологии, 

лингвокультурологии, лингвопрагматики, составлении методических и 

учебных пособий, посвященных национально-культурным, идейно-

эстетическим функциям художественной речи, насыщению новых 

исследований теоретической справкой и практическими данными. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных в ходе исследования лингвопоэтических особенностей экономии 

и избыточности: 

теоретические разышления о поэтико-эстетических функциях экономии 

на основе семантико-синтаксического несоотвествия, художественни 

избыточности в языке, поэтических функциях языковой избыточности, 

связанной с использованием лексических синонимов, художественных 

возможностях синонимии цветообозначающих лексем использованы в 

реализации фундаменального проекта ФА-Ф1-ГОО3 “Функциональное 

словообразование в современном каракалпакском языке” (Акт № 17.01/121 

КО Академии наук РУзот 15 октября 2020 года). На основе научных 

результатов совершенствованы художественно-эстетические функции 

экономии и избыточности; 

теоретические заключения об освещении языковой избыточности в 

классической поэзии, связанной с использованием лексических синонимов 

использованы для реализации фундаментального проекта ХТ-Ф2-004 

«Узбекская народная педагогика и фольклорные традиции» (Справка 

Министерства высшего и среднего специального образования 89-03-4405 от 4 

ноября 2020 года). Научные результаты послужили теоретическим и 

практическим источником для анализа образцов устного народного 

творчества с реализацией языковой экономии; 

взгляды об исследовании фонда лингвистических знаний личности 

(автора) в порождении художественного текста, живучести в данном фонде 

избыточности и экономии  для более основательного освещения 

художественного мышления, свойственного узбекскому мышлению, 

заключения о роли языковой экономии и избыточности в лингвопоэтическом 

анализе художественной речи, воплощающей политико-идеологические, 

философские, нравственные, религиозные и художественно-эстетические 

взгляды, проявляющиеся в социальной деятельности, использованы в 

реализации фундаментального проекта ФА-Ф1-Г002 “Исследование 

теоертических вопросов жанров каракалпакского фольклора и литературы” 
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(Справка Министерства высшего и среднего специального образования 89-

03-4405 от 4 ноября 2020 года).  Научные результаты послужили важным 

источником для определения роли языковой экономии и избыточности в 

лингвопоэтической реализации художественной речи, научного изучения 

поэтико-эстетических функций, исходя из характера художественного 

произведения; 

теоретичекие заключения о реализации поэтико-эстетических функций 

экономии на основе семантико-синтаксического несоотвествия использованы 

в реализации прикладного исследования ФА-А1-Г007 “Каракалпакские 

пословицы и поговорки как объект лингвистического исследования”. (Акт № 

17.01/121 КО Академии наук РУзот 15 октября 2020 года). Результаты 

исследования послужили обоснованию рассуждений о реализации в устном 

народном творчестве языковых единиц на основе семантико-синтаксического 

несоотвествия; 

результаты исследования использованы в подготовке телепередач 

“Қадрият” (Ценность), “Дахлдорлик туйғуси” (Чувство причастности), 

“Мозийга назар” (Взгляд в прошлое) Навоийской телерадиокомпании, 

утренней передачи “Ассалом, янги кун” (Здравствуй, новый день), передачи 

“Мозийга назар” (Взгляд в прошлое), транслированной телеканалом 

“Ўзбекистон 24”, радиопередач “Долзарб мавзу” (Актуальная тема), 

“Муносабат”, транслированных по радио Навоийской области (Справка № 

01-02/105 Навоийской телерадиокомпании от 26 октября 2020 года). В 

результате, совершенствовано содержание подготовленных для радио- и 

телеперадач публицистических, научно-популярных материалов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 27 научно-практических конференциях, в том числе, 13 

международных и 14 республиканских. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 46 научных работ, в том сичле 2 монографии, 17 статей в 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан при Кабинете Министров для публикации основных 

результатов диссертаций, из них 13 – в республиканских, а 4 – в зарубежных 

журналах. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения и списка использованной литературы. Общий 

объём диссертации – 248 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

темы, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, указано 

соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 

технологии республики, изложены научная новизна и практические 

результаты исследования, раскрыты теоретическая и практическая 
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значимости полученных результатов, приведены сведения о внедрении 

результатов исследования в практику, опубликованных работах и структуре 

диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Исследование действия в 

языке принципов экономии и избыточности». В данной главе дана 

научная оценка изучению в русском и узбекском языкознаниях принципов 

экономии и избыточности, в частности, изучены роль данных принципов в 

эволюции языка, механизмы их реализации в языковых ярусах, их 

диалектические связи, взаимосвязь с социологическими, психологическими 

факторами. 

Первый раздел главы называется “Изучение экономии и избыточности в 

мировой лингвистике”. Несмотря на то, что действие в языке явления 

избыточности известно ещё с античных времён, термин “economy” 

(экономия) относительно языковых единиц стали использовать в ХVII-XVIII 

вв. в Европе, в связи с широким распространением идеи о том, что структуру 

языка следует определять на основе “экономного распределения” его частей 

по случаю обсуждения проектов по созданию искусственных языков, однако 

системное развитие проблемы языковой экономии не начиналось вплоть до 

ХIХ века. В мировой лингвистике научное изучение проблемы экономии 

начинается со второй половины ХIХ века в работах Г.Спенсера, У.Уитни, 

Г.Суит, Ф. де Соссюра. Принцип эволюции глубоко проанализирован 

британским философом Г.Спенсером (1820-1903) как естественный закон 

эволюции, согласно закону язык эволюционирует от сложного к простому: 

длинные слова превращаются в сжатые, многословные предложения 

трансформируются в однословные1. В конце XIX – начале XX вв. в 

английском языке стремительно развиваются фонетические, морфемные, 

эллиптические сокращения, например: phone < telephone – “телефон”; fan < 

fanatic – “энтузиаст”; gym < gymnasium – “гимнастический зал”; gas < 

gasoline “бензин”; movie < moving pictures – “кино”2. Американский 

лингвист У.Уитни (1827-1894) основной причиной множества явлений, 

ведущих к изменению словоформы, считал “тенденцию”3. Он предположил, 

что несмотря на наличие явлений, направленных на определённую 

оппозицию (экономия, избыточность), отдельные из них (экономия) может 

превалировать в определённое время. Если тенденция к сохранению является 

естественной причиной сокращения слов, его самая большая разновидность – 

сокращение текста. Согласно нему, сокращение, с одной стороны, является 

ликвидирующей силой, а с другой – порождающей, в противном случае, 

сложные слова всегда оставались бы одинаковыми. У.Уитни, обоснованно 

пришел к заключению, что в процессе овладения более высоких навыков 

“искусства слова” речевые органы человека способны создавать и 

                                                 
1 Спенсер Г.Основные начала. – Киев: Типография А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – С.171-172. 
2 Cм.: Marckwardt. A.N. American English. – New York, 1958. – P.93. 
3Whitney W. D. Language and the Study of Language. Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. –

New York: Charles scrinber & company, 1867. – P.410. 
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использовать более четко различающиеся и усовершенствованные 

семантические различия, эту мысль он обосновывает развитым речевым 

мастерством взрослых, говорящих на определенном языке,  утверждает, что 

со временем созданные ими формы превращаются в норму1. Наряду с 

У.Уитни принцип экономии также изучал Г.Суит. Результаты его 

исследований и заключения У.Уитни очень похожи. Г.Суит путём изучения 

причин фонетических именений в английском языке сделал свою разработку 

эволюции звуков. Наряду с этим, он заметил редукцию или непроизношение 

последних звуков слов, это не влияет на их восприятие и понимание 

значений слушающими, понимание на самом деле связано с логикой. По 

мнению учёного, логическая востребованность может столкнуться с 

органическими и акустическими законами2. 

В XX веке вопросы экономии системно изучены Г.Фрейем, Ш.Балли, 

А.Мартине, П.Пасси, Г.Паулем, К.Сунденом, Л.Блумфилдом, Г.Грейсом, 

О.Есперсеном. примечательны размышления Г.Фрейа о языковой экономии, 

он отмечает, что в речевой деятельности существуют разновидности 

экономии, реализуемые посредством речи и посредством памяти3. Г.Фрей 

впервые рассматривает сокращение, эллипсис и усечение как богатство 

разговорной речи, определяет место активного действия принципа. Условием 

лаконичности указаны употребление одного слова вместо комплекса слов, 

относительное сокращение причастных оборотов в сложноподчинённых 

предложениях. Г.Фрей называл их “языковыми константами”4. 

П.Пасси поднимает вопрос о действии языковой экономии без 

осознанного вмешательства человека5, К.Сунден доказывает возникновение 

сокращенных лексических единиц согласно эмоциональному состоянию, 

обусловленному необходимостью донесения до говорящего информации6, 

Ш.Балли определил теоретико-практические основы эллипсиса7 – всё это 

показывает расширение содержания исследований. Однако в исследованиях 

традиционно доминирует идея количественного определения сути экономии. 

В ХХ веке в связи с возникновением и развитием теории информации 

стала бросаться в глаза избыточность, которая стала рассматриваться как 

необходимое условие принятия в достаточной мере информации адресатом. 

Этим вопросом серьёзно занимались А.Мартине, Г.Глисон, К.Шеннон, 

А.Греймас, О.Есперсен. В исследованиях приводятся различные 

размышления об избыточности: Г.Глисон отмечает, что несмотря на то, что 

избыточность приносит непосредственную пользу говорящим, она 

доставляет некие проблемы учёным при анализе и характеристике языка, 

                                                 
1 Whitney W.D. Указанный источник. – Р.412. 
2 Sweet H. A Handbook of Phonetics. – London: Oxford:Clarendon Press, 1877. – P.49. 
3 Пауль Г. Принципы истории языка. – М.: Иностр. лит., 1960. – С.302. 
4 Frei H. La grammaire des fautes. – Paris: Geuthner, 1929. – P.108.   
5 Passy P. Etudy sur les changements phonetiques et leurs caracteres generaux. – Paris: Geuthner, 1990.  – P.229.   
6 Sunden K. Contributions to the Studies of Elliptical Words in Modern English. – Uppsala, 1904. – P.49. 
7 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностр. лит., 1955. – 416 с.; Балли Ш. 

Французская стилистика. – М.: Иностр. лит., 1961. –394 с. 
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Г.Пауль утверждает, что избыточность является негативным явлением, 

инженер К.Шеннон определяет избыточность как основу криптоанализа, им 

обоснована, что именно избыточность порождает совокупность условных 

знаков, используемых для секретной переписки, А.Греймас вносит во 

французскую лингвистику понятие изотопии, которая обусловлена 

избыточностью сем. О.Есперсен одним из первых отмечает о неуместности 

считать нелогичным избыточность в предложении, если она с логической 

точки зрения выполняет кумулятивную функцию, на примере расширенного 

варианта предложения “Я никогда не соглашусь” “Я никогда не соглашусь, ни 

при каких обстоятельствах, ни на родине, ни за её пределами” (I shall never 

consent, not under any circumstances, not on any condition, neither at home nor 

abroad) доказывает, что избыточность относится к разряду стилистики. По 

мнению О.Есперсена, невозможно ставить условия, что действительность 

следует выразить одним предложением или двумя1, при этом учитывается 

определённая прагматическая цель. 

Во втором разделе главы “Изучение экономии и избыточности в русском 

языкознании” рассмотрено, что большинство языковедов (И.А.Бодуэн де 

Куртенэ, Б.А.Серебренников, В.А.Богородицкий, Е.Д.Поливанов 

Б.А.Инфантова, И.Р.Гальперин, В.В.Борисов и другие; на примере тюркских 

языков А.Н.Кононов, А.М.Щербак, М.М.Адилов, М.И.Юсифов, С.Б.Бизаков, 

Д.А.Салихова и др.) экономию языковых ресурсов объясняют как общий 

закон языковой эволюции, экономия свойственна устной речи, в новом веке 

подавляющее большинство произведений, посвящённых проблеме языковой 

экономии, освещает устную диалогическую речь, а также вопросы изучения 

явлений, обусловленных экономией. 

С учётом того, что современная коммерческая реклама выполняет 

коммуникативную функцию в области экономических отношений, 

Е.Борисова,  Ю.Пирогова, В.Левит2, Е.Кара-Мурза, Л.Зимина, 

И.Александрова посвятили свои исследования изучению структурных, 

семантических особенностей рекламы. Газетная реклама – это реклама, 

характеризующаяся формальной и семантической плотностью, сжатостью. 

Объявление имеет целевое направление, охватывает информацию о 

свойствах рекламируемого объекта, ориентирована на интересы 

потребителей, эти особенности определяют основной мотив адресанта. Жанр 

рекламы исходя из своеобразных целей и задач, выделяется методом 

предоставления целенаправленной и “сжатой” информации. Основной 

критерий такого подхода к стилю заключается не в формальной сжатости 

                                                 
1 Есперсен О. Философии грамматики. – М.: Иностр лит., 1958. – С.313. 
2 Борисова Е.Г., Пирогова Ю.К., Левит В.Э. Имплицитная информация в рекламе и пропаганде // 

Имплицитность в языке и речи. – М., 1999. – С. 145-151; Пирогова, Ю. К. Языковая игра в коммерческой 

рекламе // Рекламный текст: Семиотика и лингвистика. – М., 2000. –  Гл. 4. – Разд. 1. – С. 167-190; Кара-

Мурза Е. С. Русский язык в рекламе // Русский язык за рубежом. – М., 2001. – № 4. – С. 80-87; Зимина Л. 

Принцип экономии в современной рекламе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук.  – М., 2007. – 27 с. 

Александрова И. Ю. Психосемантический анализ имплицитной теории рекламы в студенческой аудитории // 

Социология. – М., 2000. – № 12. – С. 65-70. 
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текста, а выборе средств, выражающих соотношение языка и содержания. В 

объявлении данное соотношение характеризуется максимальной экономией 

языковых ресурсов необходимых для выражения определённого содержания, 

в результате особое внимание уделяется изучению принципа экономии в 

тесной связи с теорией массовой коммуникации. 

В шестидесятые годы прошлого столетия работы В.А.Звегинцева,  

Н.И.Жинкина, Р.Г.Пиотровского значительно расширили рассуждения о том, 

что реализованные исследования в русском языкознании об избыточности 

могут дать возможность сделать важнейшие заключения о сути данного 

принципа. Н.И.Жинкин выдвинул гипотезу о внутренней речи, он 

утверждает, что языку внутренней речи не свойственна избыточность, 

избыточность обусловлена наличием слушающего1. В русском языкознании 

принцип избыточности больше характеризуется как “значимый” нежели 

“ненужный”2.  И.Б.Голубем, Л.И.Василевской, М.Н.Кожиной и другими на 

материале русского языка на примере явления плеоназма (плеоназм (греч. 

pleonasmos - излишество) – многословия, выражения, содержащего 

однозначные и тем самым излишние слова3) проанализирована реализация 

избыточности в связи с определённым требованием. Г.Благова отмечает, как 

правило, не принимается во внимание «строевой материал» плеоназма (т. е. 

не учитывается, что именно подвергается повторению – аффиксы или корни, 

словоформы или разностроевые элементы синтаксических конструкций); при 

этом не всегда такие плеоназмы различаются как предмет грамматики и как 

предмет стилистики4. 

Е.В.Грудевой изучена связь избыточности с экономией на примере 

явлений эллипсиса и редукции. Как утверждает исследователь, вероятно, 

языки могут отличаться друг от друга не только тем, что они не могут не 

выражать (правила неэллиптируемости для синтаксиса) и тем, что они с 

большей лёгкостью опускают (правила эллипсиса), но также и тем, что они с 

большей лёгкостью повторяют (правила избыточности)5. К тому же, человек, 

находящийся в сильном волнении, стремится использовать слова с 

наименьшим количеством слогов, однако усиливает значение слова путём 

более сильного произнесения данного слова с помощью ударения. При 

ударении говорящий тратит больше артикуляционной энергии, чем раньше, 

что приводит к его передаче в тесной связи с избыточностью. “Если эллипсис 

– это контекстное или ситуационное опущение тех или иных элементов 

высказывания, которые могут быть восстановлены, то редукция – это 

                                                 
1 Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. – М.,1964. – № 6. – С.26-

36. 
2Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. – М.: Высшая школа, 1974. – С. 84; Серебренников Б.А. 

Об относительной самостоятельности развития системы языка. – М.: Наука,1968. – С.82. 
3Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1976. 

– С. 286. 
4Благова Г.Ф. Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально- 

лингвистическом освещении // Вопросы языкознания. – М.,1968. – №6. – С.81. 
5Грудева Е.В. Избыточность текста, редукция и эллипсис (на материале русского языка): Автореф. дисс.        

...д-ра. филол.наук. – Санкт-Петербург, 2008. – С.35. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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языковая ситуация запрета на синтаксическое выражение того или иного 

(семантического) аргумента”1. Следовательно, данный вид избыточности 

“оживляет” абстрактную функцию слова. 

Третий раздел главы называется “Изучение в узбекском языкознании 

экономии и избыточности”. М.Кошгарский возникновение усечения, 

сокращения слов в языке тюркских племён определял частым употреблением 

данного слова в речи, он писал, что пропуск звуков в середине слова 

благодаря фонетическим сокращениям (тақағу > товуқ), пропуск одного из 

удвоенных согласных или одного из двух согласных (суққу > суқу (ҳовонча),  

jағқу > jақу (ёмғир ёпинчиғи)), сокращение звуков в конце слов (чïбïқ чïб 

(кичик, ингичка, новда) является результатом стремления людей к 

сокращённому произношению слов в целях упрощения в произношении2. 

Проблеме экономии языка, связанной с сокращением языковых единиц, 

уделяли внимание ещё в первых описательных, научных грамматиках 

(А.Фитрат, А.Н.Кононов, О.Усмон, Ф.Камол, А.Гуломов, Ф.Абдуллаев, 

С.Муталлибов, Л.В.Щерба, А.М.Шчербак, А.Ишаев, Х.Д.Дониёров, 

Р.К.Кунгуров), монографических исследованиях (Ш.Рахматуллаев, 

Х.Жамолхонов, М.Миртожиев), однако первые исследования, посвященные 

принципу экономии появились в 70-е годы ХХ века. 

Профессор А.Нурмонов сокращения в фонетических единицах, 

обусловленные процессом коммуникации, обозачает термином “экономия”, 

устанавливает их действие в анлаутах, безударных слогах, а также явлениях, 

связанных с пропуском звуков, изучает данное явление в историко- 

генеалогическом аспекте с другими тюркскими языками3. При этом стоит 

особо отметить труды профессора Ж.Элтазарова. В своей монографии 

“Принцип экономии и сокращение”4 он раскрывает сложную природу 

принципа экономии как закона языковой системы, высказывает мнение по 

поводу того, что некоторые размышления о разнообразии форм их 

реализации, языковой экономии в языкознании дополняют друг друга, а 

другие противоречат друг другу, сокращение рассматривается им как частная 

форма экономии. Размышления учёного о том, что “влияние принципа 

экономии ликвидируется тенденцией стремления языка к избыточности” 

полностью соответствуют закону диалектической связи этих двух 

принципов, законам нейтрализации. 

Профессор Н.Махмудов глубоко изучил факторы, обусловившие 

реализацию видов семантического, ситуативного и контекстуального 

эллипсиса, проанализировал их на основе устной речи и материалов 

художественных произведений, в работе впервые проанализирован 

                                                 
1Грудева Е.В. Указанный источник. – С.8. 
2Бу ҳақда қаранг:  Кошғарий М. Девону луғотит турк. Уч томлик. III том. / Нашрга тайёрловчи С. 

Муталлибов /  – Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1963. – Б.246; I том. – Т., 1960. – Б.309. 
3 Нурманов А. Принципы экономии в фонетических изменениях узбекского языка: Автореф. дисс. ...канд. 

филол. наук. – Т., 1973. – 28 с. 
4 Элтазаров Ж. Тилдаги тежамлилик тамойили ва қисқарув. Монография. – Самарқанд: СамДУ, 2004. –  

Б.44. 
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анафорический эллипсис на примере народных пословиц1. Автор утверждает, 

что в таких предложениях устной речи, как “Сизнинг соғлигингиз учун”, 

“Янги йилингиз билан”, где сказуемое выражено имплицитно, однако 

подразумевается полноценное значение, совсем не обязательно 

восстановление глагола-сказуемого, такие предложения связаны с 

эллипсисом2. Ф.Ибрагимовой осуществлён лингвопоэтический анализ 

явлений эллипсиса и антиэллипсиса, проведен сравнительный анализ 

экономии и избыточности.3. Кроме того, указывается, что принцип экономии 

охватывает некоторые явления тропа – метонимии, синекдохи4. 

В узбекском языкознании первое крупное исследование, посвящённое 

принципу избыточности, реализовано Н.Махкамовым, в котором автор 

перечисляет виды плеоназма, являющегося явлением избыточности, 

факторы, обусловившие их возникновение, исследует семантические и 

стилистические функции плеонастических языковых элементов, нормальные 

и анормальные явления, содержание работы направлено на лингвистическую 

природу и стилистическую ценность аффиксального и лексико-

аффиксального плеоназма5. Плеоназм считается поэтическим методом, 

основанным на излишестве, данный термин нельзя применять относительно 

всех частных проявлений избыточности каждого яруса языка, это 

ограничивает масштабы избыточности, в данной работе мы решили 

использовать термин избыточность, поскольку в ней мы исследуем 

различные типы языковых единиц, избыточно использованных с 

лингвопоэтической целью. 

Б.Шеронов явление синтаксической избыточности, обусловившим 

несоответствие  в плане формы и содержания исследует с помощью 

моносубъектных, полисубъектных предложений, отрицательных 

предложений и обособленных частей речи, в работе частично 

проанализирована диалектическая связь экономии и избыточности6. 

Несмотря на наличие и успешность исследований, посвященных 

экономии и избыточности, суть данных явлений требует их изучения с 

одного ракурса. С одной стороны, специфические функции различных 

основных целей и исследований, различные структурные фактические 

материалы, методы анализа, различные философские и методологические 

основы исследований требуют разносторонних подходов. С другой стороны, 

                                                 
1 Махмудов Н. Эллипсис в узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. – Т., 1977. – 110 с. 
2 Махмудов Н. Эллипсис в узбекском языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Т., 1977.  – Б.18.  
3 Ибрагимова Ф. Бадиий матнда эллипсис ва антиэллипсис: Филол.фан. номз. ...дисс. автореф. – Т., 2011. 

– 26 б. 
4 Миртожиев М. Ўзбек тилида эллипсис натижасида синекдоханинг содир бўлиши // Ўзбек 

тилшунослиги масалалари. 475-чиқиши. – Тошкент, 1975. – Б.59-63; Шукуров И. Эллипсис 

сабабли отларда нутқий метонимиялар содир бўлиши // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1982. – №3. 

– Б.44-46; Қобулжонова Г.К. Метафоранинг системавий лингвистик талқини: Филол. фан. номз. 

...дисс. автореф. – Т., 2000. – 24 б. 
5 Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Т.: Фан, 1988. – 96 б. 
6 Шеронов Б. Ўзбек тили гап қурилишида лисоний ортиқчалик: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Т., 

1996. – Б.20.   
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сложность и обусловленность данных явлений значительно усложняют 

решение проблем. 

Вторая глава диссертации называется «Лингвопоэтические 

возможности экономии на основе тропа». В первом разделе 

“Метафорическая экономия как лингвопоэтический феномен” в рамках 

художественного концепта “человек” освещены лингвопоэтические 

особенности метафорической экономии в художественной коммуникации. 

На когнитивном уровне мыслительной деятельности творческого лица 

образуются образные концепты, когда суть какого-либо явления обретает 

новую окраску, их умственные отражения, не подчиняясь 

стандартизированным мыслям, образуют новые выражения, например, эти 

факторы, реализуясь в типе метафорической экономии, основанной на 

национально-культурном мировоззрении, сочетается с художественной 

целью автора. Если в семантико-структурном плане метафоры превалирует 

модель “обширное содержание + сжатая форма”, данное сжатое сравнение в 

когнитивном плане является содействием мысли и культуры, а в 

лингвопоэтическом плане является художественно-эстетическим 

обобщением. Например, в следующем примере Агар шу жонворлар мендан 

сармуншийликни тинчлик билан олсалар, ўзимни жуда ҳам бахтлик 

кишилардан санар эдим... (А.Қодирий, Меҳробдан чаён) Султонали говорит 

Анвару, который был назначен на должность главного писца, что теперь ему 

надобно ездить на лошади, на что Анвар отказывается, и напоминает, что 

есть люди, которые ради получения этой должности готовы на любую 

пакость, и называет таких людей “жонворлар” (животные). С точки зрения 

гиперо-гипонимических связей слово жонивор является гиперонимом, в 

данной метафоре совмещены следующие понятия: общность, сходство в 

характере нескольких лиц (1), отрицательное отношение говорящего (2). 

В конце ХХ века Дж.Лакофф и М.Джонсон изучили концептуальную 

метафору как продукт человеческого мышления, они утверждают, что наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, 

метафорична по самой своей сути.1 Речевая деятельность человека, 

насыщенность его мышления метафорами обусловлены  неограниченными 

возможностями языка создавать метафоры,  почти каждое слово можно 

сформировать на основе сравнения, при этом метафора предстаёт как 

опорный когнитивный механизм, метафора – не только средство образности, 

но и сочетание в одном слове двух значений, показатель ментальных 

особенностей2, словно мост между ними. Неожиданные и далёкие 

сопоставления объектов особенно экспрессивны, правда, в основном для 

подготовленного реципиента3, в этом смысле создавая индивидуальную 

                                                 
1 Лакофф Дж., Джонсон М.  Метафоры, которыми мы живём. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – С.25. 
2 Чудинов А.П. Динамика концептуальной метафоры в политической речи // V Житниковские чтения: 

Межкультурная коммуникация в когнитивном аспекте. – Челябинск, 28-29 мая 2001. – C. 45. 
3 Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001.  

– Б.88. 
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метафору, автор не может не опираться на национально-культурное 

мышление, метафора образуя треугольник писатель-произведение-читатель, 

сближает их друг с другом. 

Второй раздел второй главы называется “Лингвистико-художественные 

особенности метонимической экономии”. Реализация метонимии на основе 

экономии имеет эллиптический характер, в художественном тексте 

метонимические выражения, зачастую связываясь с концептом «человек», 

обретают лингвопоэтическую ценность. Первостепенной основной 

особенностью важнейших признаков, являющихся основой и объектом тропа 

это – их объективность1. Если уж в логическом мышлении отражается 

совокупность понятия и образа, на основе “переработки” первичного 

значения образуется вторичное значение. Представление человека – 

индивидуально, восприятие или осмысление действительности не у всех 

порождает такое образное представление. Например: Сизлар қайси Чехов 

тўғрисида гапираётибсизлар? Чойдан қуй!.. Бу Чехов ҳақидами? Тўғри, бу 

1904 йилнинг биринчи ярмидами, иккинчи ярмидами ўлган... Бошқа рўмолча 

бер, бундан пиёз ҳиди келаётипти. Мен ана у Чехов, илк буржуазия 

реализмининг намояндаси бўлган Чехов ҳақида сўзлаётибман. 

— «Уйқу истаги» қайси Чеховники? — деди Ҳамида. (А.Қаҳҳор, 

Адабиёт муаллими). 

В этом эпизоде студентка не зря спрашивает у мужа своей сестры о 

рассказе Чехова “Спать хочется”. Метонимия указывает на два 

обстоятельства. Первое, слова учителя литературы настолько лживы и 

скучны, что девушке, вынужденной их слушать, ужасно хочется спать, но 

она так маскирует это, что герой рассказа (Бокижон Бакоев) не замечает 

иронию на основе метонимии. С помощью метонимии здесь делается акцент 

на вторичном значении. Во-вторых, в рассказе действительно идёт речь о 

желании спать. В рассказе повествуется жизнь тринадцатилетней девочки, 

няни Варки, которая качает колыбель непрерывно плачущего младенца, её 

хозяин всё время заставляет маленькую Варку делать разные сложные 

задания, от ежедневной нагрузки девочке настолько сильно хочется спать, 

что все её мысли заняты сильным желанием спать, в конце концов девочка 

задушила девочку. Рассказ учителя литературы, непрерывно 

рассказывающего небылицы, настолько надоет человеку, что болтовня 

Бокижона Бакоева вызывает у слушателей сон. Если бы Бокижон Бакоев был 

знаком с содержанием данного рассказа, он бы понял, на что намекает 

девушка. В этом эпизоде Адулла Каххар с таким мастерством использует 

метонимию, основанную на экономии, что интенция писателя замаскирована 

с помощью метонимии. 

Концепт является частным для каждого языка, подобно тому, как 

частным для него является слово, ибо с помощью концепта отражается 

                                                 
1 Хажиев С. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар: Филол.фан.номз.дисс. ...автореф. 

– Т., 2007. – Б.23. 
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национально-культурное мивровоззрение. В художественной речи, так же, 

как и живой речи реализация концепта “человек” с помощью метонимии 

происходит синкретно с мировоззрением узбекского народа, национально-

этническими особенностями родного языка. Например: 

– Ким бир вазифада умр бўйи қолған бўлсин. 

– Қолғанлар кўб. Масалан, Муҳаммад Ражаббек махдум; 

Муҳаммадалихон замонидан бери девон билан олишиб келар эди. (А.Қодирий, 

Меҳробдан чаён). Синтаксическое укомплектование приводит к 

семантическому сужению, происходит сокращение в структуре без ущерба 

семантике, в модели определяемого (девон) конструкции определение + 

определяемое (девон(нинг) муншийлари) есть указание на сему “человек”, и 

реализует у читателя художественный концепт «человек». 

В данном разделе лингвопоэтически проанализирована связь 

метонимических выражений с   концептом «человек» в художественном 

тексте (газетанинг хатоси → газета мухбирининг хатоси; газета айтди → 

газета муҳаррири айтди; ферма сигирларни машинада соғишга ўтган → 

фермадаги сут соғувчилар сигирларни машинада соғишга ўтган; шаҳар 

билади → шаҳар аҳли билади). 

Кроме того, в разделе явление синекдохи изучено в структуре 

метонимии, на примере именных синекдох в названиях частей и именных 

синекдох в названиях целых, выражающих концепт “человека” доказано, что 

весомую часть синекдох составляют синекдохи, образованные согласно 

приципу экономии по модели “часть тела человека < человек”. 

В третьем разделе под названием “Лингвопоэтические особенности 

экономии на основе иронии и окказионализма” обосновано, что сжатое, 

лаконичное, конкретное обозначение негативного отношения с помощью 

иронии реализует различную прагматическую цель, кроме того, 

лингвопоэтически проанализировано, что в семантических, производных и 

фразеологических окказионализмах экономия реализуется за счёт 

несоответствия формы и содержания. 

Важнейшее обстоятельство в образовании ироничного значения – 

явление “объединения противоположностей” проявляется в том, что в тексте 

слово реализуется в противоположном значении. Слово, обозначающее 

ироничное значение, в силу имплицитного соотнесения с исконным 

значением реализует формально-семантическое несоответствие, 

одновременно лексическое значение способствует раскрытию переносного 

значения, ирония есть явление, основанное на противопоставлении формы и 

содержания. Например, в следующем примере Отабек... Офтоб ойимнинг 

бир қанча яхши тилаклар билан бўлған дуосига ҳам ишончсиз қўл кўтарди ва 

машъум «орзу»нинг бундоғ яхши дуоларни ост-уст қилишини ўйлади 

(А.Қодирий, Ўткан кунлар) слово в кавычках “орзу” указывает на то, что 

желание родителей женить во второй раз Атабеком воспринимается в 

противоположном значении. Во-вторых, в тексте ирония реализуется также 
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за счёт присоединения к слову орзу слова машъум с противоположным 

значением. Ибо, в процессе знакомства с событиями романа читатель 

очередной раз осознаёт трагические последствия этой родительской “мечты”.  

В данном тексте такие единицы, как яхши тилаклар, дуосига ҳам ишончсиз 

қўл кўтарди, машъум дополняют значение иронии “орзу”, именно поэтому 

ирония признаётся как “хитрое молчание”1. Раскрытие эксплицитного 

значения одним словом или предложением является характерной 

особенностью, свойственной семантической структуре экономии, 

реализованной с помощью иронии. 

Кроме того, поэтическое образное выражение с помощью одного слова – 

окказионализма художественно-эстетической цели автора – его эмотивного, 

субъективного отношения к персонам, событиям, явлениям природы или же 

их признакам, состояниям, действиям полностью соответствуют сути 

художественной цели экономии. Например, в неординарных 

словообразованиях шоҳчилик, нолакор, наъракор, фаровончилик, аламкаш, 

меҳрпарвар, бўсазор, нолазор, солимлашур, умрий, осмоний, 

мамлакатдорлик, султонона, сертаҳлика в поэзии С.Саййида, образованных 

с присоединением продуктивных словообразовательных аффиксов -чилик, -

кор, -каш, -парвар, -зор, -лаш, -ий, -дор, -она, сер- на основе несоответствия 

формы и содержания ярко бросается в глаза индивидуальная неологическая 

особенность, креативность. Например, сложный аффикс -чилик образует от 

сложных существительных и прилагательных существительные, 

выражающие профессию, деятельность-процесс, состояние: қассобчилик, 

ошначилик, хурсандчилик. Например, в следующем бейте, сказанном 

относительно Шейбанихану, Шоҳчилик-да, битгач ранжу риёзатлар, Тузар 

эди ҳар хил зиёфатлар (С.Саййид, Шайбонийхон ва Ҳусайн Удий) 

окказиональное словообразование шоҳчилик с негативным оттенком 

указывает на второе переносное значение – иронию, используется для 

обозначения иронического смысла о том, что Шейбанихан делает то, что ему 

вздумается. С помощью одного слова перед глазами читателей предстаёт 

образ Шейбанихана. 

В третьей главе диссертации “Лингвопоэтические возможности 

экономии в синтаксическом ярусе” проведён лингвопоэтический анализ 

экономии, исходя из семантико-синтаксического несоответствия слов-

предложений, невербальных средств, утверждения-отрицания, а также 

масштаба использования в художественной коммуникации видов эллипсиса. 

Первый раздел главы называется “Лингвопоэтические особенности слов-

предложений”. В отличие от авторской речи, в художественном тексте речь 

героев имеет характерные, дифференциальные, психологические функции, в 

тексте ясно видно, что речевой портрет образует своеобразный 

структуральный-семантический образ, исходя из этих функций, на самом 
                                                 
1https://www.dissercat.com. Гомлешко Б.А. Языковые средство выражения иронии в художественных текстах. 

Джона Голсуорси: лингвопрагматический аспект (на материале языка романа «Сага о Форсайтах»): 

Автореф. дисс. …канд. филол.наук. – Майкоп, 2008. – С. 9.   
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деле в художественном тексте сложно найти более эффективное средство, 

чем речь героя, могущее полностью отразить его внутренний портрет. 

Следовательно, внутреннее и внешнее строение выражения характеризует 

речевой портрет героя. Связь моделей предложений, выбранных для речи 

героев, с языковой экономией наблюдается на примере слов-предложений. 

Например: 

– Ҳой, айткандек, Отабекни кўрдингизми? – деб Офтоб ойимдан 

сўради: 

– Йўқ. (А.Қодирий, Ўткан кунлар). 

Можно было бы сказать “Йўқ, мен Отабекни кўрмадим”, однако 

данный вопрос-ответ между задающим вопрос и отвечающим на него, то есть 

впервые встретившимися Узбек ойим и Офтоб, показывает наличие сложного 

психологического отношения между ними, Узбек ойим старается смягчить 

такие взаимоотношения. Однако ответ героя Офтоб ойим одним словом 

“йўқ” скрывает, абстрагирует её отношение, стеснение Офтоб ойим называть 

Атабека “зятем” или “Атабеком” перед сватами и родственниками второй 

жены зятя демонстрирует своеобразный этикет узбекской женщины. В 

сложных ситуациях коммуниканты до того момента, как полностью не 

разузнают друг друга, выбирают формы имплицитного выражения мысли, в 

таких случаях на помощь приходят слова-предложения. Можно частично 

присоединиться к мысли о том, что не всегда во всех словах-предложениях 

выражается информация о бытие, выражается отношение к 

содержанию, извлекаемому из речи собеседника1. 

Слова-предложения с изменяющейся интонацией баракалла, шукур, 

аттанг, албатта,  яхши,  вой-бўў, хўб, майли, бўпти, тузик  демонстрируют 

различную прагматическую цель говорящих, при этом интонация, 

образуемая с помощью многоточия “...является самой актуальной единицей 

при изображении аффективного состояния человека ”2. 

Во втором разделе под названием “Художественно-эстетические 

особенности экономии на основе невербальных средств” проведён 

лингвопоэтический анализ фонационных, кинетических невербальных 

средств, образующих невербальность. Дополнение не выраженного в 

художественном тексте вербального средства невербальным средством или 

же реализация значения полностью за счёт невербального средства не только 

устраняет избыточность, но и служит выражению в зависимости от 

прагматической цели психологического состояния героев, эмоциональной 

или национальной окраски, субъективного отношения. Например: Содиқ 

юзига мағрур бир тус ва овозига музаффарият оҳанги бериб “хатни ҳам 

олдим”, жавобини айтди. Бу жавобдан сўнг Ҳомиднинг оғзининг таноби 

жуда ҳам қочқан ва Содиқнинг елкасига қоқа бошлаған эди. (А.Қодирий, 

Ўткан кунлар). Кинетические невербальные средства Елкага қоқиб қўйиш 

                                                 
1 Расулов И. Ҳозирги ўзбек тилида бир составли гаплар. – Т.: Фан, 1974. – Б.84. 
2 Худойберганова Д. Матннинг антропоцентрик тадқиқи. – Т.: Фан, 2013. – Б.67. 
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выражают значения “удовлетворённость”, “согласность” “похвала”. Хомид 

таким образом выражает свою удовлетворённость подельником Садыком, 

реализовавшем его злое намерение. Хомид – очень надменный человек, на 

самом деле он пренебрежительно относится к бедняге Садыку, он всегда 

использует его для реализации своих корыстных целей, поэтому даже 

благодарность он не выражает вербально и использует невербальное 

средство. Информация, подразумеваемое с помощью данного невербального 

средства, понимается по-разному: 1. Для выражения удовлетворённости 

Садыком; 2. Поскольку считает собеседника недостойным выражать 

благодарность вербальным способом; 3. Поскольку достиг своей корыстной 

цели. Невербальное средство не только обеспечивает сжатость выражения, 

обеспечивает экономию, но и реализует прагматическую цель, которую 

сложно передать вербальным средством. 

При выборе невербальных средств своеобразную выразительную 

ценность имеют каждый из составных частей социальной принадлежности –  

цели, ситуации общения, пол, возраст, интеллект, характер, национально-

этническая, культурная принадлежность коммуникантов, выбор определяется 

множеством факторов. Например, первая встреча свёкра и невестки в 

произведении А.Кадыри “Минувшие дни” изображается с помощью 

нижеследующего эпизода Кумуш уялиб зўрғагина салом берди ва Юсуфбек 

ҳожининг яқинига келиб бўйин эгди. Ҳожи қўли билан Кумушнинг елкасига 

қоқиб суйди ва Кумушнинг манглайига тегизиб олган ўз қўлини ўпди. 

Подобное общение свёкра и невестки тесно связано с внешними “составными 

частями – национально-этническими, культурными аспектами, что 

невозможно полностью реализовать с помощью вербальных средств. 

В третьем разделе главы “Лингвопоэтические особенности экономии на 

основе семантико-синтаксического несоответствия и эллипсиса” речь идёт о 

реализации экономии на основе формально-семантического несоответствия 

путём утверждения или отрицания, являющихся важнейшей единицей 

семантики предложения, раскрыта роль пресуппозиции на примере народных 

пословиц, раскрыты лингвопоэтические возможности ситуативного 

эллипсиса, контекстуального эллипсиса и семантического эллипсиса в 

художественном тексте. 

Экономия на основе формально-семантического несоответствия 

реализуется на основе утверждения или отрицания, являющихся 

важнейшими единицами семантики предложения. В каждом предложении от 

мысли (содержания) переходят к референции (смыслу), таким образом 

происходит акт утверждения или отрицания некоторых значений1, в случае, 

когда один из отрицательных или утвердительных утверждений реализуется 

в предложении пропозитивно, в большинстве случаев, втторое утверждение 

бывает пресупозиционным. Экономия языковых средств, являющаяся 

ведущей тенденцией языковой эволюции реализуется благодаря 

                                                 
1 См.: Нурмонов А., Маҳмудов Н. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Т., 2007. – Б.5. 
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пресуппозиции1, как утверждает Д.Лутфуллаева, велика роль явления 

пресуппозиции в выражении отрицательных предложений утвердительного 

значения, для того, чтобы отрицательные по форме предложения по смыслу 

выражали утверждение, данное предложение должно иметь пресуппозицию, 

выражающую утверждение, и если в предложении нет этой пресуппозиции, 

отрицательное предложение не может выражать утвердительное значение2. 

Например, узбекская народная пословица Кўпдан қуён қочиб қутулмас имеет 

форму отрицательного, однако понимается пресуппозиционное утверждение 

“Кўпчилик – катта куч”; а пословица Суяк бутун бўлса, эт битиб кетар, в 

которой сказуемое имеет форму утверждения, подразумевает 

пресуппозиционное отрицание в форме “Қийинчиликлар узоққа 

чўзилмайди”. В пословицах, совмещающих обширную национально-

культурную информацию, пресуппозиция ликвидирует использование 

лишних единиц. 

О.И.Реунова эллиптические выражения считает самостоятельными 

структурными единицами высказываний со специфическими особенностями, 

образованных на основе речевой экономии. Её специфичность заключается в 

возможности передавать в определённых ситуациях полную информацию в 

структуре предложения с участием минимальных количеств элементов, с 

помощью эллипсиса можно достичь не только полноты информации, но и 

большей экспрессивности и насыщенной эмоциональности. Именно поэтому 

эллипсис рассматривается как способ, служащий выражению определённых 

логических форм мышления, формирования специальных семантических и 

синтаксических структур3. Например, в семантическом эллипсисе избегают 

семантического повтора, этот повтор, в первую очередь, реализуются в целях 

устранения повторения формы, выражения одного значения в нескольких 

частях, распространённых оборотов. Н.Махмудов указывает три фактора 

образования семантического эллипсиса: 1) Логическое ударение на 

определённый член предложения. 2) Стремление к образованию 

экспрессивной оценки. 3) недопущение тавтологии4. Например:  ̶  Очиғини 

айтсам, дўхтир зотига тобим йўқ. Ўн йилми ё ўн беш йилми олдин биқиним 

оғриб дўхтирхонага борувдим. Биттаси иккинчисига рўпара қилди, униси 

ўнинчисига юборди, хуллас, отнинг калласидек қоғозга касалларимни ёзиб 

беришди. Етти-саккиз хил касалим бор экан. Вей, томи кетганлар, шунча 

касал ўликда ҳам бўлмайди, дедим. Берган дориларининг биттасини ҳам 

ичмадим. Мана, юрибман, ўлмай. (Т.Малик, Шайтанат). В семантическом 

эллипсисе каждое предложение тесно семантически связано с предыдущим 

предложением, для  выражения не упомянутого значения одновременно 

                                                 
1 Маҳмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти . – Т., 1986. – №6. – Б.31. 
2Лутфуллаева Д. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик: Филол. фан. номз. ...дисс. 

автореф. – Т., 1997. – Б.18.  
3 Реунова О.И. Эллипсис как лингвистическое явление. – Пятигорск: Изд-во Пятиг. гос. лингвист. ун-

та, 2000. – С.103. 
4 Махмудов Н.М. Эллипсис в узбекском языке: Дисс. ...канд. филол. наук. –Т., 1977. – Б.14-55. 
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могут быть использованы несколько вариантов1. Например, в приведенном 

предложении отрицательное отношение Кесакполвона к докторам усилено за 

счет удаления из атрибутивного словосочетания лексемы, указывающей на 

личность (доктора), то есть семантико-синтаксическая функция 

пропущенного определяемого (доктор) возложена на определение (биттаси, 

иккинчиси, униси, ўнинчиси, томи кетган), именно поэтому говорящий 

неприязненное, недоверительное, пренебрежительное отношение к ним 

передаёт с помощью последовательно приведенных вариантов биттаси, 

иккинчиси, униси, ўнинчиси, томи кетган, при этом субъективированные 

слова используются в целях недопущения тавтологии, и каждый из них 

помещён в семантический центр и получает логическое ударение. В 

результате семантического эллипсиса семантическая структура предложения 

практически не претерпевает изменений, в предложении лишь определение в 

широком смысле выражает также носителя признака, и обретает 

экспрессивную окраску. 

Четвёртая глава диссертации называется “Лингвопоэтические 

возможности языковой избыточности в классической поэзии”. Первый 

раздел главы называется “Поэтика лексической, аффиксальной, лексико-

аффиксальной избыточности в классической поэзии”. Когда подлежащее и 

сказуемое выражается личными местоимениями I или II лица, аффиксальная 

избыточность образуется с помощью взаимно-совместного залога и аффикса 

-лар (Зиҳи давлатлиқ бу икки қошингким, кумуш тахт узра оғношиб ётурлар 

(Лутфий), лексико-аффиксальная избыточность – с помощью неча + слово с 

аффиксом (-лар) (Неча гулчеҳралардин бағринг ичра хор топқайсен? 

(Бобур), турфа + слово с аффиксом (-лар) (Олам элидин турфа ситамлар 

кўрдум (Бобур), мисли + слово с аффиксом (-дек) (Қўлунгни мисли Адҳамдек 

жаҳондин айласанг кўтаҳ (Машраб), личного местоимения в родительном 

падеже + слово с притяжательным аффиксом (Сенинг нозингни ким тортар, 

менинг сендин не парвоим? (Бобур), а также категория числа и лица 

образуется синтетическим и аналитическим способом (Аё дўстлар, шунқор 

қушум учурдум ман (Яссавий). Отличительные особенности языка 

произведений классической литературы проявляется в том, что используются 

лишние языковые единицы для повышения их поэтического груза. В 

лексической избыточности семантический повтор синонимичных лексем, то 

есть языковых единиц обусловлен конкретизацией содержания, ликвидации 

повтора. В поэтических текстах классической литературы синонимы 

используются избыточно в силу двух поэтических требований: а) лексемы, с 

одной объединяющей семой отличаются планом выражения и один из них 

свойствен поэтической речи; б) лексемы с одной объединяющей семой 

отличаются эмоциональностью и экспрессивностью, из них выбирается более 

соответствующий поэтической речи. 

                                                 
1 Веденина Л. Г. Французское предложение в речи. – М.: Высшая школа, 1991. – С.100-109. 
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Поэтическая речь требует конкретной, образной передачи 

художественной цели, последовательное использование синонимов на основе 

лексической избыточности для более яркого, полного выражения какого-

либо значения полностью соответствует этому. В произведениях 

классической литературы изобилуют газели с ведущей тематикой печали, к 

примеру: Дарду ғам бўстонининг товусидур кўнглум қуши (Навоий); Не даме 

дарду ғамингдин бор эди орому сабр (Ҳусайний); Дарду аламу ғуссаки 

ҳажрида чекарман (Нодира) и др. В газели Машраба с редифом “Дард” 

многовековая тема классической суфийской поэзии очень проникновенно 

передаётся с помощью слов синонимического ряда: дард, ғам, мусибат, 

қайғу. Избыточность в первой строке, начинающейся словами Охиримни 

дарду ғамга ошно қилди бу дард, а также строке Қайғулик бошимга ҳар дам 

кўҳи ғамни орттируб, образованная благодаря лексемам-синонимам, служит 

усилению идейно-художественного содержания. Функциональный аспект 

синонимов определяется “непосредственным использованием в различных 

текстах и наличии или отсутствии возможности взаимозамещать, 

эффективностью такой замены, их вкладом в реализацию творческого и 

идейного замысла автора”1. Например, в одном из газелей Увайси на тему 

печали в одной строке последовательно приведены лексемы двух близких 

друг другу синонимических рядов с общим семантическим окружением 

(сабр, бардош ва дард, алам), что послужило более полному освещению 

данной темы: Сабр айласам бардош этиб, дарду алам ўлтургуси. В 

произведениях классической литературы повторение значения, выраженного 

другим словом с таким же значением, считается лексической избыточностью, 

в таких употреблениях преследуется лингвопоэтическая функция. 

Второй раздел главы называется “Семантическая и синтаксическая 

избыточность как средство достижения символичности аллегорического 

изображения”. Сложноподчинённая комбинация повторяющихся семических 

компонентов является семантической избыточностью, данный вид 

избыточности, образованный благодаря сочетанию лексемы кўз с 

семантически повторяющимися лексемами кўрмоқ, боқмоқ, қарамоқ в 

газелях Нодиры, Лютфи, Бабура, Машраба обеспечивают символико-

аллегорическое изображение. В классической литературе все тонкости 

человеческой души изображаются с помощью поэтического синтеза внешних 

органов человека. У.Кобилов утверждает, что части тела возлюбленной 

символично выражают духовность, ... в классической художественной 

эстетике возлюбленная выражает Бога, а её органы являются символичной 

передачей посланников Бога2.  В классической поэзии часто изображается 

орган кўз, поэтому своеобразно поэтически актуализируется изображение 

лексемы кўз. Именно поэтому лексема Кўз в высказываниях регулярно 

                                                 
1 Шамсиддинов Ҳ. Ўзбек тилида сўзларнинг функционал-семантик синонимлари: Филол. фан. д-ри. ... дисс. 

автореф. – Т., 1999. – Б.5.  
2 Қобилов У. Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва образлар талқини (XIV-XV асрлар): Филол.фан. д-ри ... 

(DSc) дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – Б.30. 
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присоединяется лексемам кўрмоқ, боқмоқ, қарамоқ, в связи с этим, лексема 

кўз не опускается в тексте, наоборот, обязательна должна присутствовать в 

тексте. Лексема является полисемантическим словом, в “Толковом словаре 

узбекского языка” приведены следующие значения: Кўз 1 – орган зрения 

живого существа... Кўз 2 – взгляд, взор... Кўз 3 – способность зрить... Кўз 4 – 

часть, орган какого-либо предмета, вещи, напоминающего по форме глаз....1. 

В семеме Кўз 1 приведена функция зрительного органа, присоединяясь к 

слову кўрмоқ и его синонимам, лексема образует семантическую 

избыточность, например: Эмди билдим рост эмиш, балки кўрдим кўз била, 

Улки дерлар, сув қизи гоҳ-гоҳ кўзга кўринур. (Атоий). Окружение лексемы 

обусловлено его валентностью в тесной связи с компонентами лексического 

значения в речи, благодаря лексическому значению реализует валентность, 

лексема кўрмоқ с лексическим значением “иметь способность видеть” имеет 

широкие возможности присоединения слов, лексема кўрмоқ может 

присоединяться к единицам со значением личности, предмета, признака, 

состояния, причины, цели. Так как зрительную способность, то есть 

зрительную функцию выполняет сам соматический орган глаз, способность 

присоединяться к лексеме кўз можно считать семантическим соответствием, 

а точнее абсолютным соответствием, для того, чтобы лексемы “семантически 

соответствовали друг другу в их семантических  структурах должны быть 

общие семантические части – семы”2. Соответствие реализуется за счет 

семантической избыточности. 

Синтаксическая избыточность, свойственная текстам классической 

литературы, реализуется за счёт модуса+диктума сложных предложений, 

обобщающего члена в структуре предложений с однородными членами, 

обособленных частей предложения, обособленных междометий, поэтико-

эстетическая, логическая связь этих единиц поэтическому тексту 

обусловливает их лингвопоэтическое изучение. 

В сложных предложениях синтактико-семантическое несоответствие 

образуется за счет выражения модуса подчинённым или главным 

предложением, например: строка Қаноат обрўйи икки дунёдур, агар билсанг 

(Машраб) состоит из двух простых предложений, в подчинённой части 

предложения выражен модус, а значение условности аффикса -са в предикате 

(билсанг) нейтрализуется; а в главном предложении (қаноатли бўлишнинг 

афзаллиги) выражается диктум. Модус, образно говоря, доминирует над 

единицами пропозитивного значения в структуре текста. В художественной 

литературе поэтически выражается субъективное отношение автора, без 

этого не обойтись, именно такое отношение обозначают термином “модус 

художественности”3, идейно-эмоциональное отношение или эмотивность 

                                                 
1 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 2-жилд. – Т.: ЎзМЭ, 2006. – Б. 443-445. 
2 Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий 

тили. – Т.: ЎзМУ, 2009. – Б. 278. 
3 Фрай Н. Анатомия критики // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. – М.: Изд-во Моск.ун-

та, 1987. – С.233-263. 
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автора реализуется с помощью модуса художественности в плане 

синтаксической избыточности. 

В третьем разделе главы под названием “Лингвопоэтические 

возможности  синонимии цветообозначающих лексем на фоне языковой 

избыточности” на примере лирики Алишера Навои доказано, что 

цветообозначающие слова собственного и заимствованного пласта “қизил”, 

“қора”, “сариқ”, первичные и переносные значения объединяются согласно 

поэтическим законам истины и аллегории, логически обосновываются, 

изображение цветов демонстрирует различное переливание символов, эти 

переливания реализуются за счёт принципов семантической и лексической 

избыточности. 

Цветообозначающие лексемы прилагательные очень часто вступает в 

атрибутивную связь с лексемами других частей речи, в семемах которых 

присутствует сема с таким значением – образует классему1, повторение 

одной и тоже семы в обоих лексемах связано с семантической 

избыточностью. Например: Лаъли шавқи била гар бўлса кўнгул қон не 

ажаб Ким, қизил май била тўлса кўрунур жом қизил.  (ҒС, 390-г.).

 В сочетании қизил май главное слово обусловило присоединение к 

нему слова, в которой имеется сема, соответствующая семе  “қизил” семемы 

главного слова, в таких словосочетаниях лексема существительное на основе 

валентности, основанном на семе цвета своей семемы, подчиняет к себе 

цветообозначающее слово. В словосочетании қизил май определение 

служит не для реализации значения определяемого, а для 

экспрессивности, такие конструкции с семантической избыточностью 

образуются как продукт художественного замысла автора. 

В классической литературе значение цвета очень часто изображается на 

основе сравнительной конструкции, “...эталон сравнения включается в 

сравнительную конструкцию именно тем значением, которое имеет основа 

такой конструкции (обычно, выражает признак)”2. В произведениях Навои 

лексема қора является определением лексем тун, шом, зулмат, тупроқ, тогда 

как в семическом составе лексемы тун присутствует сема “қора”. В 

подобных избыточных выражениях определяемое выполняет функцию 

реализатора, обе лексемы словосочетаний қора тун, қаро шом, қора зулмат, 

қора тупроқ имеют одинаковую семантику, за счет чего образуют классему, 

усиляют сему наличия “признака”:  Қавму хайли бори қолиб ғофил, Ул қаро 

тунда масту лояъқил.(СС, ХХII). В структуре таких сравнительных 

конструкций наименование цвета (определение) приводится как основа, 

предмет, относящийся к такому цвету – как эталон (определяемое). 

Лексемы с семой цвета в семантической структуре вступают в 

атрибутивную связь с определёнными словами, их классемы зачастую 

состоят из лексем прилагательных, выражающих именно этот цвет, подобные 
                                                 
1 Махмудов Н. Семантико-синтаксическая асимметрия простом предложении в узбекском языке: Автореф. 

дисс. ...д-ра  филол. наук. – Т., 1984. – С. 33. 
2 Тожиматов Х. Сифат семемасининг реаллашувида контекст: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2007. – Б.19. 
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семантические повторы открывают путь избыточности, создают образное 

изображение, что продемонстрировано в работе на примере словосочетания 

сариқ олтин: Например: Сариғ олтун аро нечукким меҳр (СС, ХХII). Кроме 

того, в произведениях Алишера Навои прилагательные қизил, қора, сариқ, 

присоединяясь к тюркским, персидским или арабским эквивалентам, или 

заимствованным словам с семантикой “цвета”, образуют лексическую 

избыточность в силу требования образного выражения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Непрерывное развитие языкознания способствует насыщению новыми 

научными понятиями, по настоящее время в мировом, русском и узбекском 

языкознании проведено множество исследований, посвященных вопросам 

экономии и избыточности, исследуется прагматическая значимость обоих 

принципов в языковых ярусах и разновидностях речи, в силу того, что 

экономия приобретает универсальность по сравнению с избыточностью,  в 

настоящее время она стала более передовой темой, однако в истории 

языкознания не уделено должного внимания реализации данных принципов в 

диалектной взаимообусловленности. 

2. Несмотря на то, что уже в ХVII-XVIII вв. в связи с обсуждением 

проектов по созданию искусственных языков широко распространялось 

мнение о том, что языковую структуру следует определять “экономным 

распределением” его частей, в мировом языкознании системное развитие 

проблемы экономии языка начинается в ХIХ веке. Начиная со второй 

половины ХХ века в мировой лингвистике, в частности, русском и узбекском 

языкознаниях приоритет составляет изучение в различных аспектах роли 

экономии в языке, её речевых возможностях, вопросов его упорядочения. 

3. К середине ХХ века в мировой и русской лингвистике в связи с 

возникновением и развитием теории информации стала бросаться в глаза 

избыточность, которая стала рассматриваться как необходимое условие 

принятия в достаточной мере информации. Наблюдения о явлении 

избыточности дают возможность сделать важные заключения о данном 

явлении. 

4. В логическом мышлении человека обобщение понятий и образов 

отражается как продукт концепции, к концепту относятся не только лексемы, 

выражающие первичное значение, но и лексемы с переносными значениями, 

связанные духовно-логическими, семантико-функциональными и языковыми 

признаками. Когда творческие люди в связи с поэтической необходимостью 

реализуют понятие “человек” с помощью средств на основе экономии, 

индивидуальность, созданная на основе деятельности образного мышления 

автора, проявляется как символический признак, выражающий логичность. 

5. В иронии, являющейся основным источником имплицитной 

информации, такие особенности, как своеобразие духовной структуры, 

специфика несоответствия формы и содержания, контекстуальной, 



64 

ситуативной специфики обусловлены тем, что ироническое значение 

является сложным семантико-прагматическим феноменом. 

6. Окказионализмы, придающие образность, согласно закону экономии, 

ликвидируют неуместную избыточность в поэтическом тексте, требуют 

наличие высокой степени художественного вкуса, художественного 

восприятия не только от творческого лица, но и читателя. 

7. Установлена более высокая степень функционирования экономии в 

синтаксисе по сравнению с другими ярусами языка, речь героев в 

художественном тексте тщательно продумана и организована автором, 

специфические особенности устной речи сознательно эффективно 

подобраны, что вызывают у читателя впечатление полной естественности и 

“непосредственности”. В художественном тексте модели слов-предложений, 

разграничивающие в структурально-семантическом плане речь автора и 

героя и специализированные речи героев, являются результатом экономии и 

имеют лингвопоэтическую ценность. 

8. Поскольку умственные действия человека определяют степень его 

интеллекта, стремление к замене вербальных средств в речи героев 

художественного произведения невербальными средствами связано с 

экстралингвистическими, психологическими факторами, обеспечивают речь 

выразительностью, лаконичностью, конкретностью и приобретают 

национальный характер. 

9. Метод молчания проявляется в художественной речи как 

психологический знак (состояние говорящего), соответственно 

координируется с языковым знаком, и несмотря на то, что чётко определяет 

для себя речевую интенцию говорящего, недонесение своей мысли до конца 

реализуется посредством молчания, являющегося примером 

целенаправленного действия коммуникантов, дают возможность экономии 

вербальных средств. 

10. В народных пословицах играет важную роль реализация с помощью 

пресуппозиции, утверждения или отрицания, являющихся важнейшими 

единицами семантики предложения. Пословицы, во-первых, делают речь 

компактной, а во-вторых, выполняют функцию речевой компенсации. 

11. Принцип экономии как один из общих и основных факторов 

эволюции языка в синтаксическом ярусе обеспечивает реализацию 

эллипсиса, ситуативный, контекстуальный и семантический виды эллипсиса 

в художественном тексте являются речевым-коммуникативным явлением, 

типизируют, индивидуализируют речь героев, повышают её 

содержательность, а точнее, “с помощью сознательного вмешательства” 

автора преследуется лингвопоэтическая цель и осознанно опускаются 

некоторые незначительные члены предложения в речи героев. 

12. В классических поэтических текстах тюркские слова одного 

синонимического ряда, используются наряду с персидскими, арабскими 

заимствованиями, чем пополняют лексику языка на основе лексической 
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избыточности, а грамматические формы используются согласно принципу 

аффиксальной и лексико-аффиксальной избыточности, избыточные единицы, 

выражающие художественно-эстетическую цель, логико-поэтическое 

констатирование и субъективно-модальное отношение определяют 

лингвопоэтическую ценность художественного текста. 

13. В классической поэзии соматические органы человека изображаются 

в виде символов, а в духовно-художественном мире образно-символические 

изображения порождают философско-эстетическое выражение. Именно этим 

обусловлены художественно-эстетическая функция определённых символов, 

насыщающих семиотику интерпретаций, использование поэтически 

актуализированных лексем только в сочетании с семически связанными 

лексемами, невозможность их пропуска в выражении, благодаря этому 

открывается путь к семантической избыточности. 

14. Компонент, являющийся избыточным в художественном тексте, не 

считается семантически пустой лексемой для конструкции, несмотря на то, 

что ее значение уже содержится в семеме лексемы, выражающей связанное с 

ней действие или состояние, он выражает эксплицитное значение, в создании 

символа превращается в маркирующее средство поэтического значения. 

Избыточная языковая единица в конструкции часто используется в начале 

словосочетания или предложения. 

15. В классических поэтических текстах модус художественности 

формируется в плане синтаксической избыточности, в сложноподчинённых  

предложениях выражение модуса указывает на монопозитивность 

предложения, формально-семантическая несогласованность демонстрирует 

синтаксическую избыточность, на основе модуса автор стремится раскрыть 

своё идейно-эмоциональное отношение. 

16. В синтаксическом плане избыточность,  обобщающий член, 

служащий обобщению, объединению, формированию заключений, 

дополнению, утверждению, толкованию однородных членов, возникновение 

которых обусловлено устойчивостью в сжатой структуре двух или более 

информации, а также обособленные члены типа полупредикативных 

конструкций внутри предикативных конструкций, обособленные 

междометия придают художественному высказыванию поэтическую силу, 

определяют идейно-эмоциональную оценку автора и имеют 

лингвопоэтическую значимость. 

17. Алишер Навои хорошо знал особенности выражения каждой 

лексемы и его заимствованного синонимического варианта, поэтическое 

мастерство великого поэта проявляется в использовании тюркских, 

персидских и арабских синонимов согласно принципу избыточности, 

благодаря использованию тюркских и заимствованных синонимов, 

выражающих семемы и семы “қизил”, “қора”, “сариқ” согласно принципу 

избыточности, насыщает лексический запас тюркского языка. 
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18. В настоящее время интенсивного развития информационных 

технологий, увеличения информационного потока, ускорения темпов жизни 

представляется невозможным предупредить экономию, в речевой 

деятельности людей увеличивается роль экономии, однако это не значит, что  

избыточность полностью ликвидирована. Благодаря изучению 

лингвопоэтических особенностей экономии и избыточности, сделано 

заключение о том, что принципы, обусловленные взаимодействием языка-

человека-культуры должны стать объектами монографического изучения в 

лингвокогнитивном, лингвостатистическом, лингвокультурологическом, 

психолингвистическом, социолингвистическом, лингвопрагматическом 

аспектах. Эти исследования не только раскрывают новые стороны 

принципов, но и демонстрируют возможности узбекского языка. 
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INTRODUCTION (abstract of the DSc thesis) 

The aim of the research consists of scientific justification of the linguistic 

features of linguistic economy and redundancy in the literary text. 

The object of research: As an object of research, classical and modern 

literary texts were selected. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

The lingua-poetic possibilities of conversion-based linguistic economy are 

revealed in the context of the concept of "human" in terms of spiritual-logical, 

national-cultural and lingua-poetic approach to the metaphorical and metonymic 

economy in the form of a economy figurative text; 

The satirical linguistic economy in the literary text occurs under the influence 

of various pragmatic factors and becomes a constant expression of the negative 

value of the subject,as well as the lingua-poetic value of occasionalism based on 

linguistic economy was substantiated; 

The realization of economy on the basis of semantic-syntactic inconsistency, 

emergence of nonverbal means in the literary text in accordance with economy and 

substitution of verbal means, manifestation of economy on the basis of formal-

semantic incompatibility, linguo-poetic possibilities of situational, contextual and 

semantic ellipse; 

The lingua-poetic approach to the use of lexemes with a unifying sema in line 

with lexical synonyms in accordance with the principle of lexical redundancy, 

distinguished from each other by levels of expression or emotional expressiveness, 

is proved in the example of classical literary works; 

The artistic characterization of affixal and lexical-affixal excess to the poetic 

text, the transformation of semantic redundancy into a means of poetic meaning in 

order to create a symbol, the linguopoetic value of syntactic redundancy speech 

models proved by classical literary works; 

Semema and seme, which mean "red", "black", "yellow", the lingua-poetic 

possibilities of synonyms against the background of semantic and lexical 

redundancy are based on the example of Alisher Navoi's lyrics. 

Implementation of research results: 

Based on the scientific results obtained on the lingua-poetic features of 

linguistic economy and redundancy: 

Literary functions of linguistic redundancy related to the use of lexical 

synonyms, literary possibilities of synonymy of color-expressing lexemes against 

the background of linguistic redundancy, theoretical basis of speech redundancy as 

a means of figurative image symbolism were used in the project of fundamental 

research № FA-F1-GOO3 entitled “Functional word building in the current 

Karakalpak language (Reference № 17.01/121 of the Karakalpak branch of the 

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan dated October 15, 2020). On 

the basis of scientific results, the artistic and aesthetic functions of linguistic 

economy and redundancy have been improved; 
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The study of the fund of knowledge of the individual (the creator) about the 

language in the creation of the literary text, the study of linguistic economy and 

redundancy in this fund will shed more light on the style of artistic thinking 

inherent in the Uzbek mentality, political-ideological, philosophical, ethical, 

religious and artistic-aesthetic views and the results of the research on the 

theoretical bases of scientific research on the origin of the language of the literary 

work was used in the project of fundamental research № FA-F1-G002 

“Investigate the theoretical issues of the genres of Karakalpak folklore and 

literature” (Reference № 17.01/121 of the Karakalpak branch of the Academy of 

Sciences of the Republic of Uzbekistan dated October 15, 2020). The application 

of the scientific result in practice served as an important basis in determining the 

role of linguistic economy and redundancy in the lingua-poetic analysis of literary 

speech, in the scientific examination of artistic-aesthetic functions based on the 

nature of the language of the literary work. 

The theoretical conclusions on the analysis of the realization of the artistic 

and aesthetic functions of  linguistic economy on the basis of semantic-syntactic 

inconsistencies on the basis of Uzbek folk proverbs were used in the practical 

research project FA-A1-G007 "Karakalpak narratives as an object of linguistic 

research." (Reference № 17.01/121 of the Karakalpak branch of the Academy of 

Sciences of the Republic of Uzbekistan dated October 15, 2020). The results of the 

study were based on the conclusions and references to the occurrence of language 

units in folklore on the basis of mutual semantic-syntactic inconsistencies; 

The theoretical conclusions on the use of lexical synonyms in classical poetry 

to illustrate the literary functions of linguistic redundancy in the examples of Navoi 

lyrics were used in the fundamental research project XT-F2-004 "Uzbek folk 

pedagogy and folklore traditions" (Reference № 89-03-4405 of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education on November 4, 2020). Scientific results 

have served as a theoretical and practical source in the analysis and interpretation 

of linguistic economy on examples of folklore; 

The results of the research were used in the preparation of the textbook 

"Modern Uzbek language" for university students, recommended as a textbook by 

the Ministry of Higher and Secondary Special Education. (Reference 89-03-4405 

of the Ministry of Higher and Secondary Special Education on November 4, 2020). 

As a result, it served to improve scientific and theoretical problems, such as the 

fact that students use a certain amount of semantics to form a semantics, the 

realization of a type of conversion by means of linguistic economy, excessive use 

of lexical units impairs the full and correct understanding of the sentence; 

In the relevant issues of the Navoi regional television and radio company, 

such as “Qadriyat”, “Daxldorlik tuyg'usi”, “Moziyga nazar” TV programs, in the 

morning program “Assalom, yangi kun”, in the program “Moziyga nazar” on 

“Uzbekistan 24” TV channel, and Navoi regional radio used in the preparation of 

broadcasts such as “Dolzarb mavzu” and “Munosabat” (Reference 01-02 / 105 of 

Navoi regional television and radio company on October 26, 2020). As a result, the 
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formal and semantic improvement of journalistic, scientific and popular materials 

prepared for TV programs and broadcasts has been ensured. 

Structure and volume of dissertation: the dissertation consists of an 

introduction, four chapters, conclusion and a list of references. The total volume of 

the thesis is 248 pages. 
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