


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
 
 
 
 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА: 

КЛЮЧ К ДИАЛОГУ 
 
 

Труды и материалы 
IV Казанского международного лингвистического саммита 

 
 

Казань, 13–15 декабря 2023 г. 
 
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАЗАНЬ 

2024 



УДК 81 
ББК 81 

С56 

Под общей редакцией 
И.Э. Ярмакеева, Ф.Х. Тарасовой 

С56 
Современная лингвистика: ключ к диалогу: труды и матери-
алы IV Казанского международного лингвистического саммита 
(Казань, 13–15 декабря 2023 г.): в 3 т. / под общ. ред. И.Э. Ярма-
кеева, Ф.Х. Тарасовой. – Казань: Издательство Казанского уни-
верситета, 2024. – Т. 1. – 496 с. 

ISBN 978-5-00130-831-7 (т. 1) 
ISBN 978-5-00130-830-0 

В первый том трудов и материалов Казанского международного 
лингвистического саммита 2023 «Современная лингвистика: ключ к диа-
логу» включены материалы пленарных докладов и докладов, заявленных 
на сессиях «Традиционная лингвистика и ее цифровая трансформация», 
«Клиническая и нейролингвистика, психолингвистика», «Палеорусистика 
и цифровая гуманитаристика», «Когнитивная лингвистика». 

УДК 81 
ББК 81 

ISBN 978-5-00130-831-7 (т. 1) 
ISBN 978-5-00130-830-0 

© Издательство Казанского университета, 2024 



393 
 

Носиров Отабек Тимурович 
Некова Рузигул Койировна 

Бухарский государственный университет 
  УДК 821.161.1  

 
Репрезентация концепта «весна» и «осень» 

в русской и узбекской поэтической картине мира 
 

языковая картина мира, национальная идентичность, 
кросс-культурное взаимодействие, фреймовая структура, 
лингвокультурные знания, мировоззрение, вербализация, 

национальная ментальность, билингвизм, концепт 
 
В современной научной эпохе, особенно в географических пределах 

Узбекистана, лингвистическая наука проявила тенденцию к драматическому 
расширению своего фокуса интересов за последние десятилетия, причем 
данное расширение характеризуется усиленным вниманием к когнитивным 
и ментальным процессам, присущим языковой активности индивидов. Ис-
следование сопоставления различных лингвистических единиц и выраже-
ний, инкорпорированных в разноструктурные языковые системы, свидетель-
ствует о кардинальном изменении научной парадигмы. Вместо того чтобы 
сосредоточиваться исключительно на изучении языка как автономной си-
стемы, на первый план выходит изучение языка в контексте его взаимодей-
ствия с человеческим сознанием и когнитивными процессами. Современная 
когнитивная лингвистика активно исследует такие понятия, как «концепт», 
«концептосфера» и, как уже упоминалось, «языковая картина мира». Эти по-
нятия стали одними из ключевых в дискурсе научного сообщества. Каждый 
язык, репрезентируя свою уникальную картину мира, демонстрирует суще-
ствование национально-специфических особенностей мышления. Опреде-
ление «концепт» можно характеризовать как операционную единицу мен-
тальной активности, связанную с процессом кодирования информации об 
объектах и их свойствах. Важно отметить, что этот процесс может основы-
ваться как на реальных, так и на воображаемых аспектах мира. Совокупность 
концептов, группируемых на основе различных критериев, формирует кон-
цептосферу. В зависимости от определенных тематических критериев 
можно выделить различные концептосферы, такие как этическая, религиоз-
ная или юридическая, и, анализируя эти концептосферы, можно судить о 
культурных, этических и духовных ценностях нации. 

В контексте когнитивного анализа лингвистического сознания носите-
лей двух культурно-исторически разнообразных языков – русского и узбек-
ского, можно констатировать, что концептуальные структуры, связанные с 
концептосферой «времена года», неизменно ассоциируются с доминирую-
щими погодными явлениями, традиционными праздничными мероприяти-
ями и сельскохозяйственными ритуалами и задачами. В процессе активиза-
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ции и формирования лингвокультурной компетенции, которая является клю-
чевой для успешной интеркультурной коммуникации, на первый план выхо-
дят текстовые материалы различной жанровой и стилистической направлен-
ности. Эти тексты не только выполняют функции информационной передачи, 
но также становятся катализаторами оценочно-эмоциональных реакций. 
Следует разделить их на две основные категории: первая категория вклю-
чает в себя художественные, публицистические и разговорно-бытовые тек-
сты с выраженной информативной и эмоциональной насыщенностью, вто-
рая же фокусируется на текстах устного народного творчества, таких как 
сказки, былины, пословицы, поговорки и фразеологические единицы, в кото-
рых прослеживается яркая семантика сезонности и заложенная глубокая 
мудрость предыдущих поколений. 

Тем не менее Узбекистан, благодаря своему уникальному геополити-
ческому и социокультурному положению, где соседствуют представители 
разнообразных национальностей, создал особую ситуацию, в рамках кото-
рой часть населения, интерпретируя тексты на родном языке и реагируя на 
окружающую социокультурную действительность, формирует языковую кар-
тину мира, которая синтезирует когнитивные ассоциации обеих культур. Та-
кая интеграция культурных компонентов ведет к обогащению когнитивного 
поля индивида, расширяя ассоциативные и семантические связи в его созна-
нии. Следовательно, понимание и ценность национальных языков как проек-
ций национальных менталитетов и важных культурных маркеров вызывает 
неотвратимое стремление к глубокой, всесторонней интерпретации и к изу-
чению языковой системы. В процессе детализированного изучения концеп-
туальных структур, представленных в художественной картине мира, и их со-
поставления с теми, что характерны для общеязыковой парадигмы, выявля-
ется интригующая дихотомия. С одной фланги, мы наблюдаем проявление 
общелитературных канонов и стереотипов, что обусловливает формирова-
ние так называемой общепоэтической картины мира. С другой стороны, на 
передний план выходит проработанность отдельных индивидуально-автор-
ских вербальных конструкций, связанных с тематикой времен года, и это, в 
свою очередь, влечет за собой расширение спектра семантических компо-
нентов концепта. 

 Строфы из стихотворений Ильяса Муслима, в частности те, что по-
священы временам года и где акцентируется взаимосвязь между конкрет-
ным временем года и определенным растением, присущим этому сезону, 
иллюстрируют данное утверждение. Метафорические образы, такие как 
сравнение снега с хлопком, без лишних комментариев воспринимаются и 
понимаются учащимися Узбекистана. Такие тексты обогащаются допол-
нительным семантическим слоем благодаря особенностям природы и 
климата Узбекистана, что может потребовать дополнительных пояснений 
для учащихся России: 

 
«И вот ночью темною в поле 
Весна зашумела дождями, 
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А утром степное раздолье 
Украсилось щедро цветами. 
И за ночь одну на дувале, 
На крыше, на старом бараке, 
Встречая весну, запылали 
Веселые яркие маки» («Маки» [Йил]). 
 
Или: 
 
«Люди август уважают, 
Август – месяц урожая: 
И в саду не уставай, 
И на поле успевай! 
Выйди в поле! 
Словно звезды, 
Там коробочки блестят. 
Ароматом полон воздух – 
Медом пахнет виноград…» («Август» [Там же]). 
 
Примером служат стихотворения «Маки» и «Август», в которых ав-

тор создает яркие и насыщенные образы, позволяющие читателю ощу-
тить всю палитру впечатлений, связанных с природой определенного вре-
мени года в Узбекистане. 

В аналитическом контексте исследования художественной интер-
претации природных явлений в письменных источниках особое место за-
нимает конкретизация образов в контексте отдельных авторских интер-
претаций. Например, в творчестве Куддуса Мухаммади можно наблюдать 
интересное стилистическое средство, которое основывается на сопостав-
лении снежного покрова с полями, усеянными хлопком, как это проиллю-
стрировано в его произведении «Зимнее утро». Подобное сравнение с 
фазами циклов произрастания хлопка содержится и в стихотворении Куд-
дуса Мухаммади «Зимнее утро»: 

 
«Снежком засыпана земля, 
Не видно даже тропок, 
И даль похожа на поля, 
Где белый-белый хлопок» [Там же]. 
 
Проиллюстрируем это на примере интернет-блога велоэкспедиции 

«Дети мира», где особое внимание следует уделить фрагменту, в котором 
автор выражает свое удивление относительно нового для себя термина 
«чилля», столкнувшись с ним во время своего пребывания в Узбекистане 
и общения с местными жителями. Этот момент иллюстрирует, как глубоко 
коренящиеся в национальной культуре особенности могут стать источни-
ком новых знаний и опыта для представителей других культур. 

Анализируя вышеуказанные материалы, можно прийти к выводу о том, 
что структура фрейма «времена года» формируется под воздействием ряда 
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факторов, включая национально-культурные особенности, индивидуальное 
восприятие мира и личные опыт и знания. Осмысление языковой картины 
мира, представляющей собой отражение национального мироощущения и 
мироосмысления через призму лексики, представляет собой сложный про-
цесс, который не может быть полностью охвачен логическими методами. Эта 
картина включает в себя такие элементы, как эстетическая ценность языка, 
глубинное понимание его скрытых значений и другие, которые выходят за 
рамки строго научного анализа и требуют эмоциональной интерпретации. 
Важно подчеркнуть, что осмысление языковой картины мира, особенно для 
тех, кто владеет несколькими языками (как, например, многие жители Узбе-
кистана), предполагает наличие сложной сети фреймов-образов, базирую-
щихся на различных языках. Эта многоуровневая структура способствует бо-
лее глубокому пониманию культурных особенностей разных народов, что, в 
свою очередь, способствует укреплению межкультурного диалога и разви-
тию способности к взаимопониманию между разными национальностями. 
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