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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 

ГЛАГОЛОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО 

ЯЗЫКА 

Файзуллаев М.Б., Курбанова Г.Ю. 

 Бухарский государственный университет 

muxamadfayzullayev53@gmail.com, gulzodakurbanova84@gmail.com  

Аннотация. Статья посвящена изучению глаголов физиологического 

состояния узбекского языка, где рассмотрены лексико-семантические 

особенности лексем и их функционирование в речи. 

Ключевые слова: семантическое поле, физическое состояние, принцип 

дихотомии, разделяемая сема, парадигматические отношения.  

 

 Семантическая структура слова напрямую связана со значением семемы, 

потому что нет смысла, не имеющего смыслового представления.Значение 

слова, смысловая композиция складывается из определенных логических 

составных частей. Эти логические составные части формируют значение слова 

и гарантируют, что каждое значение существует как отдельная языковая 

«единица».Составные части значения слова передают в речи определенное 

сообщение (образ). Поэтому малые логические и составные части значения 

слова находятся в отношении друг к другу как устойчивое целое (система) и 

служат речевому «выражению» значения.Изучить и проанализировать 

смысловое содержание (структуры) слова, определить логические части 

значения слова, определить типы его структурных частей, уточнить место и 

значение каждой семы в значении (семеме) , выявить его отношение к другим 

семам - найти логическую связь между значениями (создание семантической 

синтагмы). В соответствии с этим позволяет вступать в парадигматические и 

синтагматические отношения между словами, создавать словесный ряд, 

выявлять и находить закономерности, которые отличают слова в 

парадигматических отношениях друг от друга. Его результаты имеют большое 

научное и практическое значение для семасиологии, лексикографии и 

лексикологии. Соответственно, крайне важно изучать смысловую структуру и 

состав глаголов в узбекском языке.  Определение семантического состава 

падежных глаголов в основном основано на лингво-семантической теории - 

методе ее дифференциально-семантического анализа.Следует отметить, что 

метод изучения значения этого слова путем разделения его на компоненты 

(метод компонентного анализа) является одним из самых основных и удобных 

методов определения содержания и структуры значения. Важно использовать 

понятия объединяющей (интегральной) семы и дифференцирующей семы при 

анализе семантического содержания глаголов состояния с помощью 

дифференциально-семантического метода. Эти семы выполняют задачу 

семантического измерения при изучении состава значения (семы). Поэтому для 

определения и объяснения слов со смыслом ситуации мы разделили смысловое 

содержание одних и тех же слов на общую семантику, объединяющую 

семантику и дифференцирующую семантику. Общие, объединяющие и 
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дифференцирующие темы уникальны по своей сути. Они объясняют и 

«оценивают» значение слов в языке и речи. Следует подчеркнуть, что общие, 

объединяющие и дифференцирующие семы в значении слова не являются 

простой количественной суммой значений (семемами), а образуют 

своеобразную систему и структуру в значении слова и служат для 

коммуникации. -интервенционная функция языка (речи). На основе общей 

семы формируется семантическое поле глаголов состояния Точнее, общей 

темой значения этих глаголов является «состояние», включающее такие 

глаголы в один большой круг. То есть сема представляет суть значения слова. 

Подобно тому, как предметы, принадлежащие к одному логическому классу, 

имеют общие и отдельные признаки, так и у глаголов со значением «состояние» 

имеются разные признаки. Так как глаголы имеют конкретное логическое 

выражение с дифференцирующими знаками (относительный отрыв от общего). 

 В результате изучения глаголов состояния узбекского языка было 

установлено, что это семантическое поле состоит из следующих лексико-

семантических групп: 1. Глаголы состояния, продолжающие во времени. 2. 

Глаголы состояния являющимся результатом действия. 3. Глаголы состояния, 

выражающие процес выполнения поручений. 4. Глаголы действия.  5. Глаголы 

состояния, относящиеся к привычкам и обычаям. 6. Глаголы образного 

состояния. 7. Глаголы биологического состояния. 8. Глаголы физиологического 

состояния. 9. Глаголы психического состояния. 

 Из вышеперечисленных лексико-семантических групп глаголов состояния 

глаголы физиологического состояния образуют самую большую, основную 

лексико-семантическую группу (и семантическое поле). Глаголы 

биологического состояния относятся к одушевленным и неодушевленным 

объектам. Если глаголы психического состояния выражают характеристики 

психики человека и животных,то глаголы физиологического состояния 

относительно независимы в том смысле, что они выражают в основном 

внешние физические состояния.Точнее, в значении глаголов этого состояния 

отражаются определенные физиологические изменения и процессы, 

происходящие в живых существах, в их конкретных органах. Следует отметить, 

что физиологическое состояние живого существа протекает в основном в двух 

формах. То есть физическое состояние человека или животного наблюдается 

как результат физического изменения или как состояние физического процесса. 

Соответственно, эти глаголы состояния в предложениях отражают 

физиологическое состояние, возникающее у живых существ в результате 

физиологического изменения или состояния физиологического процесса, 

возникающего как состояние. 

Глаголы физиологического состояния, выражающие состояние, 

возникающее в результате физического изменения, - это человек и животное в 

состоянии, которое является результатом физического изменения, и 

наблюдаются определенные ситуации, которые в них происходят. При этом 

понимается, что переход из одного состояния (или действия) в другое 

физическое состояние является результатом изменения. Например, нагревать - 
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находиться в состоянии сильного жара: Он так быстро бежал, так громко 

кричал, что вскоре его тело стало горячим, а на лице, покрытом синяками от 

холода, стали выступать жемчужины пота [М. Исмаили]. Мозг косатки нагрелся 

и перевернулся на левый бок [Мирмухсин]. Быть - находиться в состоянии 

зрелости: В это время Темирташчилан был крепким юношей с полным телом 

[M.Асим].  

Глаголы физиологического состояния, означающие состояние физического 

процесса, выражают состояние человека или животного как состояние 

процесса. От глаголов физиологического состояния, являющихся результатом 

физического процесса, они отличаются результатом этого процесса. Он также 

представляет собой переход из одного состояния в другое. Например. 

Улыбаться - быть в хорошем настроении: Маджидиддин улыбнулся и ответил 

[Ойбек]   . Его ласкали и улыбали, как демона [Мирмухсин]. Глаза Рано 

встретились с ним, и они посмотрели друг на друга с легкой улыбкой [А. 

Каххор]. Уровень знака в слове улыбаться выше, чем у слова смеяться. Слово 

улыбка лидирует в связи с тем, что оно имеет положительную коннотацию, 

дополнительный признак «милый». То есть улыбка самостоятельна в том, что 

это «более нежный, более изящный смех». По сравнению с этим комментарием 

слово улыбаться, кажется, имеет негативную коннотацию.Улыбка 

эмоционально нейтральна. Для глаголов этой семантической группы 

характерно превышение знакового уровня, силы. Разница в значении в них 

сильнее по дополнительному цвету, уровню «пробуждения» в человеке 

отрицательного настроя. Диалектическая связь между языком и речью 

проявляется в языковой единице - слове. Значение слова определяется его 

структурой. Смысловая структура и смысловая структура слова чрезвычайно 

сложны. Следовательно, изучение смысловой структуры слов, в том числе и 

глаголов физиологического состояния, имеет большое научно-теоретическое и 

практическое значение. 

Изучение смысловой структуры глаголов физиологического состояния 

узбекского языка является приоритетным исследованием современности. 
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