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Лингвокреативные черты развития поэтического мышления 
в узбекской детской поэзии 

 
понятие, стих, речь, аспект лингвокреативность, поэт, 

значение, четверостишие, историзм 
 
«Лингвокреативность» – понятие, относящееся к словесно-язы-

ковому творчеству, а в детской поэзии лингвокреативные черты вы-
ражены более ярко и могут отражать развитие поэтического мышле-
ния. Потому что у детей есть своя речь, своё воображение. В произ-
ведении «От двух до пяти» К. Чуковского этот аспект исследуется от-
дельно [Чуковский 1990: 73]. Кроме того, в лингвистике отмечается, 
что детское языковое творчество образует отдельную отрасль науки 
о детском языке. В частности, профессор Уральского педагогического 
университета Т.А. Гридина изучала детское словесно-языковое 
«творчество» на основе психолингвистических экспериментов.  

Изучены многие детские особенности в употреблении слов 
(например, в детском языке слово «акулист» употребляется для опи-
сания акульего окулиста, акульего дантиста; “головокружилка” озна-
чает вращающийся игрушку юла, “звонофон” ‒ это бабушка, «началь-
ник» понимается как первоклассник ‒ ученик начальной школы) [Гри-
дина 2013: 5].  

  Как отмечает крупный исследовател детской литературы О. Са-
фаров, анализ поэтико-лингвистических аспектов, нравственных, 
воспитательных особенностей стихов К. Мухаммади подтверждает, 
что он также был проницательным лингвистом, литературоведом и 
поэтом просветителем.  

На бесчисленные вопросы в воображении ребенка о растениях и 
животных, например как «Почему скорлупа ореха твердая?», «По-
чему вишня красная?», «Почему желтеет абрикос?», «Почему вяз гу-
стой не плодоносит?» «Почему ива расцветает, но не плодоносит?», 
«Почему виноградные лозы одинаковы, а винограды разные?», «По-
чему скот жует?», «Почему синица синица (Читтак нега читтак?)» 
природоведу и детскому поэту было свойственно сжато излагать от-
веты языком ребенка, давать уроки об их сути, пользе и цветах, вку-
сов и видов. 
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Также историзмом (историческим словом) для сегодняшних де-
тей стал символ «оқ намат (белый войлок)», использованный в сти-
хотворении К.  Хикмата «Зима рассыпает мягкий пух» для описания 
белого снега. Они узнают, что «намат» – это спрессованнқй палас 
из войлочной шерсти только по специальному объяснению: 

Саваб булут тўшагин 
Қиш тўзғитар момиқ пар. 
Ерга сербар оқ намат 
Ёзилгандай ялтирар. 
(Хлестая облачную постель 
Зима рассыпает мягкий пух. 
Земля блестит как будто на ней 

  Широкий белый войлок растлен). 
 
Ряд стихов с подобными вопросами и ответами можно найти в 

роизведениях Дильшода Раджаба. Если вопросы и ответы в стихо-
творениях «Вопросы и ответы с сыном», «Вопрос иногда с земли, 
иногда с неба», «Загадка» призывают изучать научные знания о при-
роде и вселенной, о животном мире и написаны в тональности стихо-
творения “У нимадир, у ...” (Что же это такое…) в классической ли-
тературе, то вопросы в некоторых четверостишиях совершенно без 
ответа. 

Примечательно в этом отношении стихотворение (четверости-
шие) «Серп»: 

 Деҳқон қўлидаги шу ўроқ 
 Сўроқ бўлиб кўринар менга: 
 Кимнинг арпасини хом ўрдим, 
 …нега? …нега? …нега? 
 (Этот серп в руках крестянина 
 Мне кажется вопросительным знаком: 
 Кому я плохого сделал (букв. Чей ячмень я собрал сырым)?  
 … почему? … почему? … почему?) 
 
По-видимому, «вопросительным знак» образно выражен как по 

форме, так и по содержанию. Образ жизни крестьянина в нашей не-
давной истории, несправедливость обращения с ним и то, что он не 
понимает причины этого, несмотря на свой трудолюбие, выражаются 
далее во фразе «Кимнинг арпасини хом ўрдим?» (Чей ячмень я со-
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брал сырым? ‒ Кому я плохого сделал?). Поэт и своими многоточи-
ями указывает и набезответный вопрос, понять который может 
только подрастающее духовно новое поколение. 

Стихотворение М. Азама «Сорок вопросов к сорока детям» мо-
жет быть более ярким примером из этой серии. Вопросы поэта пока-
зательны тем, что предназначены для более умных, «маленьких 
джентльменов» и содержат загадки, побуждающие к глубокой наблю-
дательности. Даже при выявлении рассматриваемых предложений 
среди строк поэта, для ответа на них хотя бы знать историю народа 
и страны, понимать тюркские и узбекские слова и их различные зна-
чения, знакомиться с нашими предками, великими мыслителями, 
народными эпосами, героями, нужно быть  человеком с пробудив-
шимся разумом и мышлением, понимающим, что такое вера и веро-
вания, наслышанные о бедствиях и осложнениях прежнего режима, 
вообще готовые приобрести энциклопедические знания о своей 
стране, народе и родине. 

 Новые поэтические детали обнаруживаются в четверостишии 
«Лопата» Д.  Раджаба:  

Деҳқон бобо, доим тик-ку белкурагинг, 
Лекин нечук ҳол-аҳволинг, бел, курагинг? 
Кенг майдонга тушган чайир полвон ўзинг, 
Толмагайсан, сира кўрмас ер курагинг [Раджаб 2006]. 
 
(Дедушка-крестьянин, всегда стоит прямо твоя лопата, 
А как ты, твоя спина, твоя лопатка? 
Ты великий борец на широком поле, 
Не уставай, никогда не сдавайся.) 

Подчеркнутые слова хотя одинаковы по форме и произношению, 
понятно, что они выражают два понятия (первое лопата, второе со-
матизмы спины и плеч, которые являются частями человеческого 
тела). Это новое открытие для детского воображения. Дети сначала 
могут не осознать как спина и лопатка крестянина связаны с лопатой 
в руке. С развитием поэтического мышления естественно происходят 
изменения, возобновления в чтении и кругозора у детей. В итоге они 
осознают причину того, что  наши деды-крестяне по жизни копая 
землю лопатой, зачерпывают землю, стали даже не замечать что у 
них болят спины  и лопатки, в итоге они затрудняются  даже 
выпрямлять спину. Однако логическим заключением является то, что 
истинные борцы не сдаются и прославляются этим.  
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