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В лингвистике XXI века актуальными становят-
ся исследования того, как язык представляет мир. 
Связь языка с мышлением многоаспектна и иссле-
дуется в рамках разных наук, прежде всего в психо-
логии, лингвистике и философии. 

Утверждение в лингвистике термина «концепт» 
обозначило новую ступень в постижении способов, за-
кономерностей и особенностей взаимодействия языка, 
сознания и культуры, а следовательно, и новые аспек-
ты взаимодействия лингвистики, когнитологии, культуро-
логии, философии, расширило рамки содержательного 
анализа языковых явлений и придало большую глубину 
и эффективность семантическим исследованиям.

Одна из главных категорий современного миро-
понимания – представление людей об уме. Согласно 
принятым философским взглядам деятельность ума 
относится к сфере духовной жизни человека и при-
сутствует в невидимой, скрытой форме. В.Розанов 
в книге «О понимании» отмечает: «… не трудно за-

писателям новые способы воплощения их идей. Воз-
можно, появятся платформы, объединяющие авторов, 
читателей и художников для совместного создания 
литературных произведений. Технологии также будут 
формировать новые стандарты восприятия литерату-
ры. Звуковые и визуальные элементы будут стано-
виться более интегрированными, что сделает чтение 
еще более многогранным и привлекательным. В 
целом ожидаемые изменения в литературе будут на-
правлены на обогащение читательского опыта и рас-
ширение творческих возможностей авторов.

Подводя итог, следует отметить, что литера-
турное сообщество сталкивается с необходимостью 

адаптации к цифровым изменениям и пытается со-
хранять баланс между традиционными формами 
творчества и новыми технологическими возможно-
стями, чтобы обогатить литературный опыт. Писате-
ли должны оставаться открытыми для новых форм 
творчества, а читатели – готовыми к новым спосо-
бам восприятия и взаимодействия с текстом.

Таким образом, цифровые технологии продол-
жают влиять на литературу, открывая перед нами 
бескрайние горизонты возможностей и вызовов. Адап-
тивность, творческий подход и диалог между участни-
ками литературного процесса становятся ключевыми 
элементами в современном литературном мире.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «УМ» 
В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Аннотация. В статье представлены особенности 
вербализации концепта «ум» в языковой картине мира 
на материале русского и узбекского языков с помощью 
метафор на основе сопоставления данного концепта с 
объектами окружающего мира. Тема находится на стыке 
важнейших дисциплинарных областей современной линг-
вистики: когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, 
лингвоконцептологии – и предполагает рассмотрение 
вербализованных представлений о внутреннем мире че-
ловека как носителя определенной культуры в рамках 
антропоцентрической парадигмы гуманитарной науки. 

Ключевые слова: концепт, ум, разум, симбиоз, мен-
тальное представление.

Annotation. This article presents the peculiarities of 
verbalisation of the concept “mind” in the linguistic picture 
of the world on the material of the Russian and Uzbek 
languages with the help of metaphors on the basis of 
comparing this concept with the objects of the surrounding 
world. The topic of the work is at the junction of the most 
important disciplinary areas of modern linguistics: cognitive 
linguistics, linguoculturology, linguoconceptology and involves 
the consideration of verbalised representations of the inner 
world of a person as a carrier of a certain culture within the 
anthropocentric paradigm of humanitarian science.

Keywords: concept, mind, intelligence, symbiosis, 
mental representation.

метить, что в науке, как в совокупности человеческих 
знаний, природа ума человеческого остаётся скры-
тою, не обнаруженною» [1, c. 57]. В средневековой 
русской традиции, по учению Нила Сорского, ум 
относился к внутренней части человека: «Ум – это 
образ божий в человеке, и он руководит всеми аф-
фектами и страстями («царь страстей»)». Концепт 
ум репрезентирует определенные умения, навыки и 
способности человека, связанные с мыслительной 
деятельностью. Он отличается от других концептов 
внутреннего мира человека своим ценностным ста-
тусом. А.В.Голованова отмечает, что «самым слож-
ным по своему ценностному статусу оказывается в 
ценностной языковой картине мира концепт «ум». 
Это связано с тем, что ум является определяющим 
свойством человека, отличающим его от животных 
и в то же время отличающим людей друг от дру-
га» [2, c. 38]. Ум имеет определенную локализа-
цию – в верхней части головы человека. По мнению 
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В.В.Колесова, «ум воплощается в разуме («ум без разу-
ма – беда»), отливается в законченные формы рас-
судка и затем, в полном единении с душой и сердцем, 
по желанию и влечению постигает мудрость («разум 
душевный»); ум предполагает умение в разуме, здраво-
мыслие в рассудке и умозрение в мудрости» [3, c. 116].

Слово ум было зафиксировано с XI века в ста-
рославянском и древнерусском языках и означало 
некоторый симбиоз ума, души и сердца, ум пони-
мался как часть духа [4].

Аналогичная трактовка представлена и в «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля: 
«умъ – общее название познавательной исключитель-
ной способности человека, способность мыслить; это 
одна половина духа его» [5, c. 494]. Цитируемые им 
контексты определяют ум как земную и приземленную 
человеческую способность (с ума спятил, да на разум 
набрел; умный, да не разумный; ум без разума – беда; 
не видал я такого ума как твой, либо уже, либо 
шире). «Ум, – пишет В.И.Даль, – прикладная, обиход-
ная часть способности мыслить, низшая ступень, а 
высшая, отвлеченная – разум» [там же, c. 495].

Слово ум служит для выражения познавательной 
способности и её функционирования. Концепт «ум» 
является ключевым понятием в современной и ког-
нитивной лингвистике, которые изучают ментальную 
деятельность и психологические процессы, связанные 
с использованием языка. В современном языкознании 
этот концепт становится всё более актуальным, так 
как помогает понять, как язык влияет на мышление и 
каким образом мышление, в свою очередь, влияет на 
использование языка. Лингвистика как наука о языке 
изучает все аспекты языковой системы, включая его 
структуру, функции, развитие и применение. Когнитив-
ная лингвистика, напротив, фокусируется на взаимо-
связи между языком и мышлением, изучая, как язык 
формирует и структурирует наше понимание мира и 
мышления. Ментальная деятельность, или когнитив-
ные процессы, включают в себя все операции, проис-
ходящие в мозге человека, такие как восприятие, об-
работка и передача информации, решение проблем, 
планирование и т.д. В рамках когнитивной лингвисти-
ки ментальная деятельность изучается с точки зрения 
того, как язык влияет на языковые структуры и семан-
тику. Одной из основных идей когнитивной лингвисти-
ки является то, что понимание языка основано на на-
ших когнитивных способностях и организации знаний.

Понятие «ум» включает в себя такие аспекты, 
как мышление, восприятие, внимание, память, со-
знание и другие психологические процессы, связан-
ные с использованием языка, помогает объяснить, 
как мы понимаем и выражаем смысл с помощью 
языка, а также как наше познание и восприятие 
мира отражаются в структуре языка.

Исследования в рамках когнитивной лингвистики 
показывают, что семантические структуры языка от-
ражают наше восприятие и мышление. Например, 
концепт «время» может быть выражен различными 
языковыми конструкциями в разных языках, отражая 
различия в организации и восприятии времени в 
разных культурах.

Концепт «ум» связан с понятием ментального 
представления, которое указывает на то, что наше 
знание о мире представлено в нашем уме, а язык 
является инструментом для выражения и передачи 
этого знания и в русском и в узбекском языках.

В целом концепт «ум» играет важную роль в со-
временной лингвистике, помогая объяснить, как мы 
используем язык для комплексных психологических 
процессов и как это влияет на структуру и семантику 
языка. В русской и узбекской языковых картинах мира 
запечатлены различные признаки концепта «ум», ко-
торые можно сгруппировать в отдельные блоки.

Антропоморфные признаки. Отражая свое по-
нимание окружающей действительности, человек 
использовал язык как инструмент для передачи 
своего представления о ней. В русской и узбекской 
языковых культурах ум описывается в особенном 
свете. В языковой картине мира он описывается че-
рез его носителя: твердолобый, семь пядей во лбу.

«Голова» – семиотический знак ума, символи-
зирует мудрость. Ақлсиз бош – нурсиз чироқ. – Го-
лова без ума, что фонарь без света. Ақл бошдан 
чиқади, асл – тошдан. Голова – всему начало. Где 
ум, там и толк.

В русском обыденном сознании «ум – не столь-
ко характеристика интеллектуальной способности 
человека, сколько его поведения, поступков, дея-
тельности» [6, с. 174]. Отсюда вытекает и особое 
отношение к глупости. Хотя глупость и осуждается, 
но на Руси преобладало снисходительное отноше-
ние к ее «носителю» – дураку: Умный сам по себе, 
а дураку Бог в помощь. 

Многословие осуждается как у русского, так и у 
узбекского народа.

Ақли калтанинг тили узун. Нодоннинг дили – ти-
лида, дононинг тили – дилида. Умный молчит, когда 
болтун ворчит. Тот не глуп, кто на слова скуп.

Витальные признаки. Признак «здоровье» также 
может реализоваться в языке в сочетании с имени-
ем концепта: Соғ танда – соғлом ақл. – В здоро-
вом теле – здоровый дух. Соғ ақл – бол ақл. Здо-
ровье не купишь – его разум дарит.

Метафоры, определяющие витальный признак 
«здоровье», характеризуют ментальные способности 
ума. «Здоровый» ум характеризуется логичностью 
мышления: рус. – «здравомыслящий».

Ум – живой организм, ему свойственна динами-
ка, движение, что находит отражение в узбекском 
языке: Ақл айнимас, олтин чиримас. – Ум не исче-
зает, золото не гниет. Ақл ақлдан қувват олар. –
Ум черпает силу из разума.

Социальные признаки. Ум, разум паремически 
зафиксирован, связан с поведением человека. В язы-
ковой картине мира узбекского народа встречается 
большое количество пословиц, характеризующих про-
тивоположность ума и глупости: Ақлли ўзини айблар, 
ақлсиз – дўстини. – Умный себя винит, глупый 
друга. Ақлли ўйлангунча, тентак сувдан ўтар. –
Пока умный раздевался, дурак реку перешел.

С работой ума связана и внутренняя речь. 
Было установлено, что «внутренняя речь сопро-
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В каждом произведении, будь то художествен-
ная литература или устное народное творчество, 
есть свои определенные образы, и поскольку во 
все времена искусство являлось отражением дей-
ствительности, оно не могло обойтись без различ-
ных образов. Фольклор не является исключением, 
скорее наоборот, народный эпос строится на рель-
ефном выделении и контрастировании различных 
образов, как правило, положительных и отрицатель-
ных, и именно на таком контрастном сопоставлении 
проявляется сущность каждого образа.

В современном литературоведении под термином 
«образ» принято понимать следующее: «Образ – все-
общая категория художественного творчества; прису-
щая искусству форма воспроизведения, истолкования 
и освоения жизни путем создания эстетически воз-
действующих объектов. Под образом нередко пони-

вождает все процессы умственной деятельности» 
[7, с. 42]. «Активный процесс отражения действи-
тельности сопровождается и активным процессом 
речепорождения» [8, с. 9].

В ходе сопоставительного анализа русских и 
узбекских паремий было выявлено много общего. В 
русских и узбекских паремиях концепт «ум» высту-
пает как ценность, признак счастья и благополучия, 
украшение человека. Качества «умный», «разумный», 
«мудрый» восхваляются, а глупость порицается. 

Таким образом, мудрость и опыт народа проявля-
ются в паремиологическом фонде узбекского и русско-
го народа, а знание данных единиц способствует не 
только знанию языка, но и лучшему пониманию мен-
талитета, образа мышления и характера народа. Они 
выражают суждения, мысли, свойственные русскому и 

узбекскому народу, с учетом этнографических, геогра-
фических особенностей, обычаев, характера.

Подводя итог, можно сказать, что в узбекских и рус-
ских пословицах и поговорках ум выступает как сила, 
ценность, инструмент коммуникации и общественного 
порядка и успеха. Сравнительный анализ узбекских и 
русских пословиц и поговорок имеет как большое науч-
ное, так и прикладное значение для билингвов, так как 
служит более глубокому знакомству с культурой, мента-
литетом и образом жизни другого народа. 

Сопоставительный анализ узбекских и русских 
пословиц и поговорок способствует активному оз-
накомлению иностранных студентов с узбекской и 
русской культурой, бытом, традициями, обычаями и 
историей народов, пониманию сходства и различий 
между двумя культурами.
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Аннотация. В статье сопоставляются эпосы двух 
разных культур: немецкой («Песнь о Нибелунгах») и уз-
бекской («Алпамыш»). Выявляются социально-историче-
ские причины создания эпических произведений соотнесе-
нием сюжетных событий с их реальными историческими 
аналогами. Образы главных героев двух произведений 
рассматриваются как необходимое явление, решающее 
социальные и политические проблемы двух народов, а 
именно как образ «идеального правителя».

Ключевые слова: фольклор, эпос, образ, феодальный 
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Annotation. The article compares the epics of two 
different cultures: German (“Song of the Nibelungs”) and 
Uzbek (“Alpamysh”). The social and historical reasons for 
the creation of epic works are revealed by identifying plot 
events with their real historical analogies. The images of 
the main characters of the two works are considered as a 
necessary phenomenon that solves the social and political 
problems of the two nations, namely: as the image of the 
“ideal ruler”.
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мается элемент или часть художественного целого, 
обыкновенно – такой фрагмент, который обладает 
как бы самостоятельной жизнью и содержанием (на-
пример, характер в литературе, символические об-
разы, вроде «паруса» у М.Ю.Лермонтова)» [1, с. 670].

В героическом эпосе практически всегда есть чет-
кое разграничение на положительных и отрицательных 
персонажей. Главный герой русских былин – богатырь –
обычно является исключительно положительным, так 
как он, как правило, человек из народа, следовательно, 
он олицетворение народа, его силы, мужества и т.д. 
Он (богатырь) – «защитник Земли Русской», борющий-
ся с врагами, напавшими на родную страну, и не пре-
тендующий стать ее правителем. Иначе обстоит дело 
в среднеазиатском и западноевропейском эпосах. Мы 
рассмотрим и сопоставим образы Алпамыша из одно-
именного дастана и Зигфрида из «Песни о Нибелунгах».


