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KIRISH (fаn dоktоri [DSc] dissеrtаtsiyasi аnnоtаtsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahon tilshunosligida 

insonning nutqiy faoliyati, nutqiy harakatlar, shaxslararo kommunikatsiyada nutq 

madaniyati va olamning lisoniy manzarasini tasvirlash imkoniyatlarini qidirib 

topishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bois ingliz va o‘zbek tillarida olam 

lisoniy manzarasida baho kategoriyasi voqelanishining diskursiv–pragmatik 

xususiyatlariga, baho kategoriyasi pragmatik - diskursiv jihatlarini yoritishning 

nazariy asoslari, baho hodisasining fanlararo munosabati kabi antropotsentrik 

xususiyatli kategoriyalar tahlili hamda ushbu hodisalarning ontologik mohiyatini 

aniqlash, ularning tillararo bog’liqligini ta’minlovchi omillarni namoyon qilish 

muammosi, xulosa va natijalarning ishonchliligi ortishini asoslashda muhim 

ahamiyat kasb etadi.  

Dunyo tilshunosligida olimlarning diqqat e’tibori turli lingvomadaniyat 

sohiblari nutqiy muloqati, unda til vositalaridan foydalanishdagi o‘ziga xoslik, 

milliy dunyoqarash, madaniy qadriyatlar, nutqiy tuzilmalarda olamning baholi 

lisoniy manzarasi shakllanish jihatlari, baho kategoriyasining mantiqiy asoslari, uni 

funksional-semantik yondashuv asosida o‘rganish, baho kategoriyasining matn 

modalligi bilan bog‘liq jihatlarini tizimli ravishda tadqiq va tahlil qilish  bo'yicha 

izlanishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, alohida tillarda olam lisoniy 

manzarasida baho kategoriyasi voqelanishining diskursiv-pragmatik 

xususiyatlarining tahlili, o‘rganilayotgan hodisalarning ko‘p jihatliligi, 

antropotsentrik paradigma tinimsiz targ‘ib qilinayotgan hozirgi paytda nutqiy 

tafakkur mahsuli bo‘lgan baho hodisasining turli fanlarga xos bo‘lgan metodologik 

tamoyillar nuqtayi-nazaridan o‘rganilish, lisoniy materialning diskursiv misollar 

hisobidan boyitilishi, diskursiv-pragmatik tahlil paradigmasining ta'sirida oldindan 

mavjud bo'lgan lingvistik tavsif turlarining tamoman yangi ko'rinishi, o'z 

navbatida, tilshunoslikning tadqiqi chegarasini kengaytirishga va yangi xulosalar 

chiqarishga xizmat qiladi. 

Yangi O‘zbekistonning poydevorini mustahkamlash strategik rejalarining 

amalga oshirilishi natijasi o‘laroq, mamlakatimizda chet tillarning nazariy 

asoslarini va amaliy mohiyatini tadqiq qilishga katta e’tibor qaratilmoqda. 

Respublikamizda chet tillarni o‘rganishga e’tibor davlat siyosatining ustuvor 

yo‘nalshlaridan biriga aylangan bir paytda til tizimining barcha sathlari va ularga 

oid kategoriyalarni har taraflama o‘rganish va tavsiflash bo‘yicha qator tadqiqotlar 

bajarilmoqda. So‘nggi yillarda “milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, yangi 

O‘zbekistonning yangi tarixini yaratish, moddiy va nomoddiy madaniy meros 

durdonolarini saqlash hamda targ‘ib etish, xalq og‘zaki ijodiyoti jahon madaniy 

makoniga faol integratsiyallashuvini ta’minlash, madaniyat va san’at sohasini 

innovatsion rivojlantirish”ga1 qaratilgan chora - tadbirlar doirasida ta’lim sohasida 

yuz berayotgan islohotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, xorijiy tillarni 

nazariy va amaliy jihatdan puxta egallash, xalqlararo munosabatlarni 

 
1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy 

ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. // Xalq so‘z, 

09.10.2019. № 209 (7439). 
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mustahkamlash, ingliz va o'zbek tillarida nutqiy tuzilmalar diskursiv-pragmatik 

mazmuni shakllanish jarayoni xususiyatlarini yorituvchi tadqiqotlarni 

chuqurlashtirish zarurati mavjud. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son 

“Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”, 2019-yil 21-

oktabrdagi PF-5850-son “O‘zbek tili davlat tili sifatida nufuzi va mavqeyini tubdan 

oshirish chora tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonlari, 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-

son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018-

yil 5-iyundagi PQ-3775-son “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va 

ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol 

ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2021-yil 

19-maydagi PQ-5117-son “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni 

ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora 

tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari hamda qator boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda 

belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu ilmiy tadqiqot ishi muayyan 

darajada xizmat qiladi. 

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga bog‘liqligi. Dissertatsiya respublika fan va texnologiyalari 

rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, 

madaniy-ma’rifiy rivojlantirishda innovatsion go‘yalar tizimini shakllantirish va 

ularni amalga oshirish yo‘llari” ustivor yo‘nalishi doirasida bajarilgan. 

Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy-tadqiqotlar sharhi2.Turli 

lingvomadaniyatlar vakillarining tafakkurida olam lisoniy manzarasining baholi 

ko‘rinishda aks topishi natijasida hosil bo‘ladigan til birliklarining kognitiv-

semantik va pragmatik-diskursiv tadqiqi masalasiga oid ilmiy izlanishlar jahonning 

yetakchi ilmiy markaz va oliy ta’lim  muassasalarida, jumladan, Oxford University 

Language Center (Buyuk Britaniya); California University (AQSh); Voije 

Universiteid Amsterdam (Niderlandiya); Université de Sorbonne (Fransiya); 

Dublin City University (Irlandiya); New Bulgarian University (Bolgariya); 

Moskva davlat universiteti (Rossiya); Sankt-Peterburg universiteti (Rossiya); 

Shanghai International Studies University (Xitoy), shuningdek, O‘zbekiston Milliy 

universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Buxoro davlat 

universiteti, O‘zbekiston fanlar akademiyasi o‘zbek tili, adabiyoti va folklori 

universiteti, Farg‘ona davlat universitetida olib borilmoqda. 

Dunyo tilshunosligida baho kategoriyasining funksional-semantik 

xususiyatlarini yoritishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar muhim ilmiy natijalarni 

shakllantirish uchun asos yaratgan (University of California, Croningen 

University); hozirgi kunda olamning lisoniy manzarasi shakllanishi va unda baho 

faoliyatining o‘rin olishi butundan qismga qarab harakat qiluvchi yaxlit 

tuzilmaning lisoniy voqelanishi natijasi ekanligi aniqlangan (Lancaster University 

of Edinburgh, Barcelona University); hozirgi paytda olam manzarasining baholi 

tasvirini o‘rganishga doir “Text Production. Science of Composition”, 

 
2Ma’lumotlar universitetlar veb-saytlaridan olingan: https://www.ca.ac.uk/, https://ua.es/, https://www.ugr.es/, 

https://www.ub.edu/web/portal/es/, https://www.uniroja.es/, https://warwick.ac.uk/, https://aku.edu.tr/anasayfa/ 

eng/index.htm, https://www.ku.dk/english/, https://linguanet.ru/en/, https://www.navoiy-uni.uz/en/site/index. 

https://buxdu.uz
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“Pragmatics, Discourse”, “Discourse and Process” kabi internet sahifalar hamda 

elektron jurnallar faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Baho kognitiv va lingvokulturologik 

nuqtayi-nazardan aksiologik mazmunli lisoniy birliklar insonlar nutqiy tafakkur 

mahsuli, voqelikni til tizimi vositasida aks ettirish vositasi sifatida namoyon 

bo‘lishi dalillangan (Voronej davlat universiteti, Qozoq milliy universiteti, 

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti); aksiologik birliklarning diskurs 

sharoitida namoyon bo‘ladigan kommunikativ-pragmatik xususiyatlari o‘rganilib, 

ularning semantik-stilistik jihatlari aniqlashtirilgan (University of Copenhagen, 

Tambov davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti). 

Shunday qilib, baho kategoriyasining tadqiqi hozirgi zamon tilshunoslik 

fanining ustuvor yo‘nalislaridan biri sifatida qaralmoqda va ushbu hodisa qiyosiy-

tipologik, diaxronik, sinxron planlarda o‘rganilmoqda, hamda uning funksional-

semantik funksional-stilistik, pragmatik, lingvomadaniy xususiyatlarini belgilashga 

doir ko‘p-qirrali izlanishlar olib borilmoqda. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Olamning lisoniy manzarasi dunyo 

va o‘zbek tilshunosligida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar mavzusi bo‘lgan. Ushbu 

hodisaning o‘rganilishi til vositalaridan muloqot faoliyatida foydalanish shart-

sharoitlari va qonuniyatlarini yoritishga xizmat qiladi, zotan nutqiy tuzilmalarda 

olamning baholi lisoniy manzarasi shakllanish jihatlari aks topadi. Tilshunoslik 

sohasida lisoniy faoliyatning botiniy xususiyatlarini tahlil qilish bo‘yicha qator 

tadqiqotlar olib borilgan. Dastavval nominativ birliklar yuzaga kelishida alohida 

shaxsning tasavvuri, uning ushbu birlikka berayotgan “shaxsiy mazmuni” muhim 

ekanligi3 ta’kidlangan bo‘lsa, N.D.Arutyunova va N.Shermuhammedovalar 

baholash harakati biron narsaning qadr-qiymati haqidagi fikr, ya’ni bilish 

оbyektining shaxs ehtiyojlarini qondirish qobiliyati, istaklari, yo‘riqlariga mos 

kelishi tushunilishini ta’kidlaydi4. A.A.Ivin baho mezonlari va ularni nutqda 

faollashtiruvchi lisoniy tuzilmalar subyektiv xarakterga egaligini5, R.O‘.Madjidova 

insonning olamni bilish faoliyati natijasi bo‘lgan baholash tavsiflanayotgan 

оbyektning xususiyatlarini namuna bilan solishtirish orqali amalga oshirilishini, 

M.Xaydeger “olamning manzarasi” voqelikning oddiy tasviri bo‘lmasdan, balki 

voqelikning mohiyatini, uning borlig‘ini aks ettirishini ko‘rsatib o‘tadi6. I.Dubov 

ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida qaraladigan mentalitet uchta asosiy qismdan 

iboratligi7, Johnson–Laird olam bilan bo‘lgan munosabatda shaxsning mentaliteti 

yetakchi rolni o‘tashini va uning manzarasi mental modellar ko‘lamida 

tasvirlanishini tavsiflaydi8. T.Harley baho psixolingvistikaning obyekti sifatida 

olamni idrok etish qobiliyati bilan bog‘liqligini9 va R.Qo‘ng‘urov bahoning 

 
3Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения.- М.: ИЯ РАН, 1997. – 330 с. 
4Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.; 

Shermuxamedova N. Gnoseologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – 320 s.  
5Ивин А.А. Основания логики оценок. – М.: Изд-во МГУ, 1970.  
6Маджидова Р.У. Аксиологическая оппозиция антропоцентрических пословиц узбекского и русского языков 

// Актуальные проблемы современной лингвистики. – Т., 2021. –  111-116 c.; 

Хайдеггер М. Время и coбытие. Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с.  
7Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии, 1993. – С. 20-29.  
8Johnson – Laird P.N. Mental models: Towards a cognitive science of language, in inference and consciousness. – 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.  
9Harley T. The Psychology of Language. From Data to Theory. – New York: Psychology Press, 2004. – 528 p.  

https://buxdu.uz
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ko‘pincha subyektiv xarakterga ega bo‘lishini ta’kidlaydi10. Martin, Whitelar 

oxirgi bosqichda voqea-hodisalar va predmetlar ularning inson hayotidagi 

ahamiyati, qiymatiga nisbatan baholanishini11; Crismore, Farnsworthlar 

metadiskurs hodisasini muallifning muloqot yuritilishiga qo‘shgan hissasi sifatida 

ta’riflasalar12; Vande Kopple munosabatni ifodalovchi ko‘rsatkichlar shaxslararo 

aloqaning shakllanishini ta’minlovchi vositaligini13, Hyland va Tse baho “diskursni 

tashkillashtiruvchi yoki muallifning mazmun va o‘quvchiga munosabatini 

ifodalovchi lisoniy vosita” sifatida izohlanishini qayd etishadi14. Ye.N.Banina va 

Z.To‘xtaxo‘jayeva tadqiqotlarida bahoning emotsionallik, kinoyamuzlik, 

situativlik, intensivlik va kommunikativlik belgilariga egaligi, bunda bahoning 

ijobiydan salbiyga qarab harakatlanishi, kontekst bilan bog‘liqligi, ma’no 

ifodasidagi darajalanishi isbotlangan15. 

Rus tilshunosligida baho keng qamrovli hodisa sifatida turli yondashuvlar 

tatbiqida o‘rganib kelingan, jumladan, A.A.Ivin16, S.F.Anisimov 17, L.P.Dronova18, 

V.I.Karasik19 kabilarning ishlarida baho kategoriyasining mantiqiy asoslari keng 

ko‘lamda yoritilgan. Boshqa bir guruh olimlarning tadqiqotlari baholash 

harakatining bajarilishi va baho mazmuni shakllanish bosqichlarini tahlil qilishga 

bag‘ishlangan20. Shuningdek, rus tilshunosligida baho kategoriyasini funksional-

semantik yondashuv asosida o‘rganuvchi alohida yo‘nalish shakllanib ulgurgan21.  

Keyingi paytlarda baho kategoriyasining turli mundarijaga ega matnlarda 

voqelanishini ta’minlovchi omillarni aniqlashga yo‘naltirilgan aksiologik 

yondashuv keng miqyosda amaliyotga tatbiq qilinmoqda, N.Panjiyeva baho 

 
10Qo‘ng‘urov R. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – T.: Fan, 1980. 
11Martin J., White P. The Language of Evaluation: Appraisal in English. – L.: Palgrave, 2005. – 301 p.  
12Crismore A., Farnsworth R. Metadiscourse in popular and professional science // The Writing Scholar: Studies in 

Academic Discourse. – London: Sage, 1990: 118-136.  
13Vande Kopple W. Some exploratory discourse on metadiscourse // College Composition and Communication, 

1995, vol. 36. – P. 82-93. 
14Hyland K. Tse P. Metadiscourse in academic witing: a reappraisal // Applied Linguistics, 2004. Vol. 25. P. 156-

176.  
15Банина Е.Н. Оценочный компонент значения в семантике метафоры. Автореф. дисс... канд. филол. наук. – 

Нижний Новгород, 2001. -17 с.; Тухтаходжаева З.Т. Выражение категорий квантификации и оценки в 

словообразовательной системе современного английского языка (на материале производных 

прилагателных). Автореф.дисс.... канд. филол. наук. – М.: 1982. – 26 с.  
16Ивин А.А. Аксиология. – М.: Высшая школа, 2006. – 390 с. 
17Анисимова С.Ф. Введение в аксиологию. – М.: Современные тетради, 2001. – 128 с.  
18Дронова Л.П. Картина русского мира: аксиология в языке и тексте. – Томск: Изд-во Томского у-та, 2005. – 

353 с.  
19Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.  
20Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.; Болдырев 

Н.Н. Структура и принципы формирования оценочных категорий // С любовью к языку. – Москва – 

Воронеж, 2002. – С.103- 115.; Есенина О.А. Конструкции экспрессивной оценки в современном английском 

языке. Автореф.дисс... канд.филол.наук. – М.: 1991. -16 с.  
21Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо / плохо” // Вопросы языкознания, 

1986. -№ 5. – С. 98-106.; Маркелова Т.В. Функционально–семантическое поле оценки в русском языке // 

Вестник МГУ. Серия 9. Филология., 1994. № 4. – C. 12-19.; Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и 

сфера активной лингвистики // Социальная власть языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 53-64.; 

Мирошникова М.Г. Функционирование сложноподчиненных оценочно–изъяснительных предложений в 

речи. Автореф. дисс….канд. филол. наук. – СПБ, 1994. – 24 с.  

https://buxdu.uz



9 

ma’nosini ifodalovchi leksik birliklarni ingliz va o’zbek tillari qiyosida tahlil 

qilgan22. 

O‘zbek tilshunosligida baho kategoriyasi tahliliga bag‘ishlangan mufassal 

tadqiqotlardan biri G‘.Qambarovning23 “Baho munosabati va uning o‘zbek tilida 

ifodalanishi” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi bo‘ldi. Baho kategoriyasining 

matn modalligi bilan bog‘liq jihatlari S.Boymirzayeva tomonidan o‘rganilgan,  

ushbu kategoriyaning aksiologik faoliyat negizida turishi ta’kidlangan24. 

Shuning bilan birgalikda, til tizimining murakkab hodisalaridan biri bo‘lgan 

baho kategoriyasining tabiati, ushbu hodisaning mohiyatini ochib berishda uning 

turli jihatlari o‘zaro munosabati tilshunoslikda to‘liq tavsifini topib ulgurgani yo‘q. 

Mazkur tadqiqotda ingliz va o‘zbek tillari misolida  olam lisoniy manzarasida baho 

kategoriyasi voqelanishining diskursiv-pragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil 

qilindi. Tanlangan lisoniy hodisaning qiyosiy-chog‘ishtirma aspektda o‘rganilishi 

mavzu bo‘yicha bajarilgan tadqiqotlar ko‘lamini yangi qarashlar bilan boyitadi. 

Dissertatsiya tadqiqotning dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim 

muassasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertatsiya 

tadqiqoti Samarqand davlat chet tillar institutining ilmiy tadqiqot ishlari rejasining 

“Diskursni kognitiv, pragmatik va sotsiolingvistik o‘rganish” mavzusidagi ilmiy 

yo‘nalish doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi ingliz va o‘zbek tillari olam lisoniy manzarasida 

baho kategoriyasi voqelanishining diskursiv-pragmatik xususiyatlarini aniqlash 

orqali ularning til va nutqdagi o'rnini, lisoniy, lingvomadaniy, lingvopragmatik, 

lingvokognitiv hamda kommunikologik tabiatini ochib berishdan iborat. 

Tadqiqotning vazifalari: 

baho kategoriyasining fanlararo jihatlarini yoritish hamda jahon 

tilshunosligida bu borada yaratilgan ilmiy ishlarga munosabat bildirish; 

baholash lisoniy tafakkur harakati turlarini tahlil etish hamda ushbu 

hodisaning lisoniy tabiati, tuzilishi hamda yondosh hodisalariga munosabatini 

ochib berish; 

ingliz va o‘zbek tillari misolida olam baholi manzarasining lingvomadaniy, 

kognitiv, pragmadiskursiv va aksiologik belgilarni ajratish; 

baholash faoliyati  namunalarining turli janrlardagi matnlarda faollashuvini 

o‘rganish orqali ushbu namunalarning aksiologik mohiyatini aniqlash; 

 
22Абдуллина Л.Р. Функционирование глагольных фразеологических единиц  и прагмасемантика (на 

материале французского и татарского языков).; Чернявская Е.А. Оценка и оценочность в языке и 

художественной речи (на материале поэтического, прозаического и эпистолярного наследия А.С. Пушкина). 

Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Брянск, 2001. – 25 с.; Бурмистрова Т.А. Лингвокультурологический 

потенциал лексико–семантической оппозиции город/деревня. Лексикографический аспект. Автореферат на 

соискание ученой степени канд. Филол. Наук. Санкт – Петербург 2017.; Симонян  Т.А. Семантика 

пространственных атрибутов в свете когнитивного подхода: Прилагательные с параметром высоты. 

диссертация ... кандидата филологических наук.;Синегубова К.В. Художественная аксиология Елены 

Гуровой.  диссертация ... кандидата филологических наук. Рос. ун-т дружбы народов. - Кемерово, 2012. - 184 

с.;Панжиева Н.Н. Когнитивный аспект оценочных номинаций лица в английском и узбекском языках. 

Автореф.дисс....канд. филол.наук. – Т.: 2004. – 22 с. 
23Qambarov G‘.S. Baho munosabati va uning o‘zbek tilida ifodalanishi (shaxslararo munosabat asosida). Filol.fan. 

nomz. Diss... avtoreferati. – T.: 2008. – 26 b.  
24Boymirzayeva S. Matn modalligi. – T.: Fan, 2010. – 151 b. 
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olam lisoniy manzarasi shakllanishida so’zlovchining voqelikka munosabati, 

uning amaliy maqsadi muhim rol o‘tashini inobatga olgan holda turli ko‘rinishdagi 

salbiy va ijobiy baho mazmuniga ega nutqiy aktlarni tasniflash usulini ishlab 

chiqish. 

Tadqiqotning obyekti sifatida ingliz va o‘zbek tillari gap va matnlari 

mazmuniy tarkibi shakllanishida ishtirok etadigan baho kategoriyasi tanlangan. 

Tadqiqotning predmetini ingliz va o‘zbek tillari olam lisoniy manzarasida 

baho kategoriyasi voqelanishining diskursiv-pragmatik xususiyatlari tashkil etadi. 

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada tavsifiy, statistik (so‘rovnoma 

natijalarini aniq hisoblash bilan bog‘liq usul), qiyosiy-taqqoslash (turli ijtimoiy 

maqomdagi nutq subyeklarining nutqiy strategiyalaridagi farqlarni o‘rganishda), 

muloqot matnidagi ma’lumotlar diskursiv-pragmatik hamda kognitiv-kontekstual 

tahlil usullaridan foydalanilgan. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

olamning baholi lisoniy manzarasi insonning ongli faoliyati mahsuli 

ekanligini va uning shakllanishida voqelikni idrok etuvchi shaxsning his-

tuyg‘ulari, dunyoqarashi, ijtimoiy maqomi aks topishi kabi lisoniy–diskursiv 

holatlar inobatga olgan holda baho kategoriyasining, antropotsentrik paradigma 

doirasida namoyon bo‘lishi aniqlangan; 

ingliz va o‘zbek tillari misolida baho kategoriyasi vositasida inson ongli 

faoliyati natijasini, subyektning voqelik obyektiga nisbatan ijobiy/salbiy 

munosabatini, narsa-hodisalar xususiyatining ijobiy yoki salbiy idrok etilishini, 

ontologik mohiyatini, ziddiyatli olam lisoniy manzarasini voqelantirishda 

lingvomadaniy, lingvokognitiv, pragmatik va diskursiv belgilarining ustivorligi 

dalillangan; 

olam manzarasi baholi kategoriyalashtirish bilan bog’liq mantiqiy harakatlar 

asosan tavsifiy yoki antropotsentrik xarakterga ega bo‘lishi, uning ma’lum milliy 

madaniyatga xos qadriyatlar tizimiga, jamoaviy va shaxsiy fikr hamda me’yorlarga 

asoslanishi hamda ma’lum bir milliy til zamirida voqelanishi isbotlangan; 

chog’ishtirilayotgan lingvomadaniyatlarda olam manzarasi baholi tasvirining 

turli janr va ko‘rinishdagi matnlarda voqelanishining qiyosiy tahlili jarayonida 

paremiologik, komik, satirik kabi matn namunalarining aksiologik mohiyati 

sezgiga oid, ratsional va emotsional turlar jihatdan o‘xshash va variativ xarakterda 

ekanligi asoslangan; 

nutqiy aktlarning diskurs tarkibida ijobiy yoki salbiy baho pragmatik 

mazmuniga ega bo‘lishi va muloqot ishtirokchilari o‘zaro munosabati simmetrik 

yoxud asimmetrik ko‘rinishda kechishi bilan bog‘liqligi maqtov, takalluf, 

maslahat, tavsiya, pand-nasihat, va’da, tahdid, tanbeh, ta’na qilish, kinoya kabi 

nutqiy harakatlar natijasi ekanligi isbotangan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: 

ingliz va o‘zbek tillari lisoniy birliklarining aksiologik imkoniyatlarini 

o‘rganish maqsadi qo‘yilgan ushbu tadqiqot natijasida turli til va madaniyat 

sohiblari dunyoqarashining baho qismidagi o‘ziga xosliklar aniqlangan; 

nutqiy tuzilmalar tarkibida namoyon bo‘ladigan baho kategoriyasining tadqiq 

etish, pragmatik me’yor qoidalaridan amaliyotda foydalanish hamda  ingliz tilini 
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o‘rganuvchi talabalarga stilistika, pragmalingvistika, zamonaviy tilshunoslik 

fanlari bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil qilishning metodik ta’minoti yaratilgan; 

olam manzarasining aksiologik voqelanishining chog‘ishtirma tahlili orqali 

lisoniy tuzilmalarning kognitiv, diskursiv, pragmatik-semantik va lingvomadaniy 

xususiyatlari yoritilgan hamda ularning kategorial belgilari ajratilgan. 

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi muammoning aniq shakllantirilishi, 

qo‘llanilayotgan tadqiqot usullarining adekvatligi, ilmiy-nazariy manbalarning va 

tahlil qilib chiqilgan material hajmining nufuzliligi, chiqarilgan xulosalarning 

qat’iyligi, muammoning tavsifiy, statistik, qiyosiy-taqqoslash, diskursiv-pragmatik, 

kognitiv-kontekstual tahlil usullar asosida aniqlab berilgani, taklif va tavsiyalar 

amaliyotga joriy etilganligi, olingan natijalar vakolatli tuzilmalar tomonidan 

tasdiqlanganligi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining 

ilmiy ahamiyati zamonaviy tilshunoslikning keng ko‘lamda rivojlanib borayotgan 

antropotsentrik paradigmasi doirasida shakllangan g‘oyalarni baho kategoriyasi 

tadqiqiga tatbiq qilish imkoniyatida namoyon bo‘ladi, shuningdek, olingan 

natijalar pragmalingvistika, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, 

tarjimashunoslik kabi fanlardan ilmiy tadqiqotlar yaratishda manba bo‘lishi bilan 

bir qatorda, aksiologik tilshunoslik yo‘nalishi nazariy rivojiga asos bo‘lishi bilan 

belgilanadi. 

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati til ta’limi tizimini metodologik 

jihatdan boyitishga, o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qilish 

imkoniyati, o‘quv yurtlari uchun maxsus lug‘atlar, dasturlar, yangi avlod o‘quv 

adabiyotlarini tayyorlashda, maxsus kurs va seminarlarni tashkil qilishda 

ahamiyatliligi bilan hamda “Zamonaviy tilshunoslik”, “Matn tilshunosligi”, 

“Pragmalingvistika”, “Aksiologik tilshunoslik” kabi fanlarni o‘qitishda jalb 

qilinishi bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Olam lisoniy manzarasida baho 

kategoriyasining diskursiv-pragmatik xususiyatlari ingliz va o‘zbek tillarida 

chog‘ishtirma tadqiqi jarayonida olingan nazariy va amaliy natijalari asosida: 

olamning baholi lisoniy manzarasi insonning ongli faoliyati mahsuli 

ekanligini va uning shakllanishida voqelikni idrok etuvchi shaxsning xis-

tuyg‘ulari, dunyoqarashi ijtimoiy maqomi aks topishi kabi lisoniy – diskursiv 

holatlar hamda baho kategoriyasini antropotsentrik paradigma doirasida namoyon 

bo‘lishiga oid nazariy xulosalardan Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat 

universitetida PZ-20170930309 “Qoraqalpoq folklori tilning adabiy til rivojiga 

ta’siri masalasi” mavzusidagi fundamental va ilmiy-amaliy loyihasini bajarishda 

foydalanilgan (Berdaq nomidagi Qoraqаlpoq davlat universitetining 2023-yil 25-

apreldagi 01-21-02/906-son ma’lumotnomasi). Natijada ingliz va o‘zbek tillari 

misolida olam baholi manzarasining lingvomadaniy, lingvokognitiv, pragmatik va 

diskursiv belgilarini ajratish hamda shu asosda baho birliklarining 

kategoriyalashtirish usulini ochib berishda erishilgan; 

ingliz va o‘zbek tillari misolida baho inson ongli faoliyati natijasini, 

subyektning voqelik obyektiga nisbatan ijobiy/salbiy munosabatini, narsa-

hodisalar xususiyatining ijobiy yoki salbiy idrok etilishini, ontologik mohiyatini, 
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qarama-qarshilik olam lisoniy manzarasini voqelantirishda lingvomadaniy, 

lingvokognitiv, pragmatik va diskursiv belgilarning ustivorligiga oid nazariy 

xulosalardan O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limida FA-FI-

G003 “Hоzirgi qоrаqаlpоq tilidа funksiоnаl so‘z yasаlishi” mavzusidagi 

fundamental loyihani bajarishda foydalanilgan (O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi 

Qoraqalpog‘iston bo‘limining 2023-yil 18- apreldagi 187/1-son ma’lumotnomasi). 

Natijada qoraqalpoq tili so’z yasash tizimi tavsifi olam lisoniy manzarasini 

shakllantirishda lingvomadaniy, lingvokognitiv, pragmatik va diskursiv 

belgilarining ustivorligiga oid nazariy va amaliy jihatdan takomillashtirilgan; 

olam manzarasining baholi kategoriyalashtirish bilan bo’gliq mantiqiy 

harakatlar asosan tavsifiy yoki antropotsentrik xarakterga ega bo‘lishi, uning 

ma’lum milliy madaniyatga xos qadriyatlar tizimiga, jamoaviy va shaxsiy fikr 

hamda me’yorlarga asoslanishi va ma’lum bir milliy til zamirida voqelanishiga oid 

natijalardan Samarqand davlat chet tillar institutida I-204-4-5 “Ingliz tili 

mutaxassislik predmetlaridan axborot-kommunikatsion texnologiyalari asosida 

virtual resurslar yaratish va o‘quv jarayoniga joriy etish” mavzusidagi innovatsion 

tadqiqot loyihasini bajarishda foydalanilgan (Samarqand davlat chet tillar 

institutining 2023-yil 13-apreldagi 968/30.02.01-son ma’lumotnomasi). Natijada 

tadqiqot ilmiy natijalarining qo‘llanilishi “Zamonaviy lingvistika”, “Lingvistik 

pragmatikaga kirish”, “Pragmalingvistika” fanlari bo‘yicha virtual resurslarni 

yaratish jarayonini jadallashtirish imkonini bergan; 

chog’ishtirma lingvomadaniyatlarda  olam manzarasi baholi tasvirining turli 

janr va ko‘rinishdagi matnlarda voqelanishini o‘rganish jarayonida paremiologik, 

komik, satirik kabi matn namunalarining aksiologik mohiyati, sezgiga oid, 

ratsional va emotsional turlar jihatdan o‘xshash va variativ xarakterda ekanligiga 

oid natijalaridan Yevropa ittifoqining Erasmus + dasturining 2016-2018 yillarga 

mo‘ljallangan 561624-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-SP-ERASMUS+CBHE 

IMEP: “O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimi jarayonlarini modernizasiyalash va 

xalqarolashtirish” nomli xalqaro loyihada foydalanilgan (Samarqand davlat chet 

tillar institutining 2023-yil 13-apreldagi 971/30.02.01-son ma’lumotnomasi). 

Natijada ilmiy natijalar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida 

yaratilgan qo‘llanmalar, maqolalar, tezislar yozishda yangi yondashuvlar sifatida 

xizmat qilgan; 

nutqiy aktlarning diskurs tarkibida ijobiy yoki salbiy baho pragmatik 

mazmuniga ega bo‘lishi muloqot ishtirokchilari o‘zaro munosabati simmetrik 

yoxud asimmetrik ko‘rinishda kechishi bilan bog‘liqligi maqtov, takalluf, 

maslahat, tavsiya, pand-nasihat, va’da, tahdid, tanbeh, ta’na qilish, kinoya kabi 

nutqiy harakatlar natijasi ekanligiga oid xulosalardan Yevropa Ittifoqining 2014-

2016 yillarga mo‘ljallangan Tempus Project 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-

TEMPUS-JPSR Aston University DeTEL “Developing the Teaching of European 

Languages: Modernizing Language Teaching through the development of blended 

Masters Programmes” nomli xorijiy loyihada foydalanilgan (Samarqand davlat 

chet tillar institutining 2023-yil 13-apreldagi 970/30.02.01-son ma’lumotnomasi). 

Natijada ushbu usul turli pragmatik vositalarni o‘rganishga yo‘naltirilgan 
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“Lingvistik pragmatikaga kirish”, “Diskursologiya”, “Matn tahlili” kabi fanlarning 

nazariy asoslarini boyitishga xizmat qilgan. 

olamning baholi lisoniy manzarasi insonning ongli faoliyati mahsuli 

ekanligini va uning shakllanishida voqelikni idrok etuvchi shaxsning xis-

tuyg‘ulari, dunyoqarashi ijtimoiy maqomi aks topishini inobatga olgan holda baho 

kategoriyasini antropotsentrik paradigma doirasida namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq 

xulosa va natijalardan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasida 2023-yil 29-

aprel kuni efirga uzatilgan “Sifatli ta’lim–taraqqiyot poydevori” ko‘rsatuvini 

navbatdagi sonining ssenariysini tayyorlashda foydalanilgan (Samarqand viloyat 

teleradiokompaniyasining 2023-yil 2-may №01-07/151-son ma’lumotnomasi). 

Natijada ilmiy-ma’rifiy ahamiyatga ega tavsiyalardan keyingi ko’rsatuvlarda ham 

foydalanish ko‘zda tutilgan hamda ushbu teleko‘rsatuvlar uchun tayyorlangan 

materiallarning mazmuni mukamallashtirilib, ilmiy dalillarga boy bo‘lishiga 

erishilgan va ko‘rsatuvning ilmiy-ommaboplik xususiyati oshirilgan. 

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqot natijalari 13 ta, jumladan, 

11 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy-amaliy anjumanlarida muhokamadan 

o‘tkazilgan. 

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi. Dissеrtаtsiya mаvzusi bo‘yichа 

38 tа ilmiy ish e’lоn qilingаn, shulаrdаn 1 tа mоnоgrаfiya, O‘zbеkistоn 

Rеspublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsi huzuridаgi Оliy аttеstаtsiya kоmissiyasining 

dоktоrlik dissеrtаtsiyalаri аsоsiy ilmiy nаtijаlаrini chоp etish uchun tаvsiya etilgаn 

ilmiy nаshrlаrdа 14 tа ilmiy mаqоlа, jumladаn, 12 ta respublika va 2 tаsi хоrijiy 

jurnаllаrdа nashr etilgаn. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissеrtаtsiya kirish, to‘rt bоb, хulоsа, 

fоydаlаnilgаn аdаbiyotlаr ro‘yхаti vа ilоvаdаn ibоrаt bo‘lib, umumiy hajmi 263 

bеtni tаshkil etаdi. 

DISSERTASIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Kirish qismida tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati asoslangan, uning 

O‘zbekiston Respublikasi fan va texnologiyalarning ustuvor yo‘nalishlariga 

mosligi ko‘rsatilgan, muammoning o‘rganilganlik darajasi bo‘yicha mamlakatda 

olib borilgan tadqiqotlarning sharhi yoritilgan, ishning maqsad va vazifalari, 

tadqiqot obyekti va predmeti aniqlangan, tadqiqot usullari, dissertatsiyaning ilmiy 

yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan, olingan natijalarning ishonchliligi, 

ilmiy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy 

etilganligi, aprobatsiyasi, nashr etilgan ishlar, dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi 

bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. 

Dissertatsiyaning birinchi bobi “Baho kategoriyasi pragmatik-diskursiv 

tadqiqining nazariy asoslari” deb nomlangan bo‘lib, unda jahon va o‘zbek 

tilshunoslarining baho hodisasiga nisbatan bildirgan fikr–mulohazalari va baho 

kategoriyasi lisoniy voqelanishining nazariy asoslari o‘rganilib, mazkur 

kategoriyani pragmatik–diskursiv yo‘nalish doirasida tahlil qilishning nazariy–

metodologik asoslari belgilangan. 
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Insonning voqelikni kuzatish jarayonida namoyon bo‘ladigan munosabati va 

ruhiy harakatlarining mundarijasi turli-tuman bo‘lishi aniq. Uning voqelik haqidagi 

hayotiy tajribasiga asoslangan xulosasi falsafiy bahoni, ushbu voqelikning turli 

holatlariga bildirayotgan munosabati esa bahoning mantiqiy asosini belgilaydi. 

Biroq, turli ko‘rinishdagi baholarni o‘zaro tutashtirib turuvchi markaz nutqiy 

faoliyatdir. 

Bahoning yuqorida sanab o‘tilgan turlari ko‘pincha estetik xususiyatga ega 

bo‘lib, ular ma’naviy–axloqiy asosga ega. Obyektga baho berish subyekt mansub 

bo‘lgan jamiyatda hukumron bo‘lgan axloqiy me’yorlarga qay darajada amal 

qilishi bilan bog‘liq. Ma’lumki, axloqiy qonun-qoidalar xalqlar tarixiy taraqqiyoti 

davomida shakllangan, silliqlangan va voqea-hodisalar, inson faoliyatining axloqiy 

mezonlariga mos kelishi-kelmasligiga binoan qat’iylashgan. 

Ravshanki, estetik baho subyektiv va obyektiv xususiyatga ega. Ulardan 

birinchisi shaxsning mulohaza, kechinma, qarashlari doirasida shakllansa, 

ikkinchisida esa narsa-hodisaning mohiyati aks etadi. Zotan, biron bir shaxs 

predmet hodisalarni estetik nuqtai nazardan baholar ekan, avvalo, ma’naviy 

mezonlarga asoslansa, so‘ngra jamiyatda belgilab qo‘yilgan me’yorlarga tayanadi. 

Atrof-muhitdagi o‘zgarishlar inson ruhiyatiga ta’sir ko‘rsatishi tabiiydir. 

Binobarin, qish mavsumida yalang‘och bo‘lib qolgan bog‘lar, dalalar bahorda 

yam-yashil tus olib, gullarga burkanganida olam manzarasining bahosi ham 

o‘zgacha mazmun olishi turgan gap. Bunda baho obyekti aslidagidek qolsa-da, 

lekin manbaga nisbatan subyektiv munosabat boshqacha yo‘nalishda kechadi. 

Xullas olamni idrok etuvchi shaxsning ruhiyati, uning kechayotgan voqea–

hodisalardan zavqlanishi hamda kechinmalari til tizimida mavjud bo‘lgan 

baholovchi vositalar orqali namoyon bo‘ladi. Berilayotgan baho subyektning 

obyektga qaysi nuqtai nazardan yondashuvi, hayotiy tajribasi, ma’lumoti, kabi 

omillar va hatto jinsi bilan bog‘liq holda yuzaga chiqadi. Bahoning, shuningdek, 

har bir milliy-madaniyatda o‘ziga xos ravishda belgilangan mezonlari mavjud va 

bu mezonlar ko‘pincha millatning diniy dunyoqarashi, an’ana, udumlariga borib 

taqaladi. 

Shuning bilan birgalikda, baholash harakatida madaniyatlararo umumiylik 

ayniqsa metaforik ko‘chimlar yuzaga kelishida ko‘proq uchraydi. Zero, metafora 

insonlar intellektual turmushining ajralmas qismidir25. 

Shu bois, florionimlar turli tillarda insonni ta’riflash uchun qo‘llanilganida 

hosil bo‘ladigan metaforalar mazmunida tillararo uyg‘unlik kuzatiladi. Masalan 

ingliz tilidagi she is flower metaforik tuzilmasining o‘zbek tilidagi muqobili “bu 

qiz guldir” ekanligiga gumon yo‘q. “Gul” florionimining bunday metaforik 

ko‘chimni hosil qilishi, o‘z navbatida, uning go‘zal, nozik, kishiga huzur baxsh 

etadigan o‘simlikning nomi ekanligi bilan izohlanadi. 

Shu asnoda, olam lisoniy manzarasining yaralishi jarayoni obyektiv va 

subyektiv omillar o‘zaro munosabati doirasida kechadi. Ulardan birinchisi 

voqelikdagi qonuniyatlarga asoslansa, subyektiv omillar esa insonning biologik va 

 
25Ashurova D.U., Galiyeva M.R. Cognitive Linguistics. – Tashkent: VneshInvestProm, 2018. – 160 p.; Lakoff G. 

The Contemporary Theory of Metaphor//Metaphor and Thought. – Cambridge: CUP, 1993. 

www.ac.www.edu:market/semiotic/lkf.met.html. 
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ijtimoiy xususiyatlari bilan bog‘liq. Mazkur omillarning o‘zaro aloqasi lisoniy 

birliklar tanlovini ta’minlaydi. 

Obyektiv borliqning lisoniy voqelanishining aniqligi darajasini til tizimi turli 

sathlarida yuzaga keladigan hodisalar tabiatini kuzatish orqali belgilash mumkin. 

Baho hodisasi g‘arb tilshunosligida keng qamrovli o‘rganilgan bo‘lib, ushbu 

hodisa tahlili bilan mashg‘ul bo‘lishgan olimlar uchta tadqiq yo‘nalishlarini 

ajratadilar: qiymatni aniqlash nazariyasi (appraisal theory), maqom, ahamiyat 

nazariyasi (status/relevance theory), metadiskurs (metadiscourse). 

Qiymatni aniqlash nazariyasi London funksional tilshunoslik maktabi 

vakillari tomonidan shakllantirilgan bo‘lib, narsa-hodisalarga ijtimoiy-tajriba 

nuqtai-nazaridan baho berish, ularning qiymatini belgilash g‘oyasini targ‘ib 

qiladi26. Ushbu nazariya doirasida baholash faoliyati voqelanishini ta’minlovchi 

grammatik va leksik vositalar tavsifiga alohida e’tibor beriladi. 

Yana bir britaniyalik tilshunos S.Hanston bahoning uchta vazifasini ajratadi: 

maqomni belgilash (оbyektni propozitsiyadan tashqarida baholaydi); qiymatni 

belgilash (оbyekt matndan tashqari va uning tarkibida baholanadi); narsa-hodisa 

ahamiyatini belgilash27. 

S.Hanston taklif qilayotgan tavsiyalar baholash harakatining uchta bosqichini 

ajratishga qaratilgan: a) baholanishi kerak bo‘lgan obyektlarni aniqlash va 

tasniflash; b) ushbu obyekt qiymatini aniqlash orqali boshqalardan farqlash; v) 

ma’lum qilinayotgan axborotning ahamiyatini belgilash. Ajratilayotgan harakat 

bosqichlarining bir-biridan farq qilishi bilan birgalikda, ularning o‘zaro 

aloqadorligi, biri ikkinchisini to‘ldirib borishi yaqqol ko‘rinib turibdi. 

So‘nggi paytlarda baho hodisasining kognitiv tilshunoslik doirasida o‘rganish 

amaliyoti keng avj olmoqda. Ayniqsa, rus tilshunoslari bahoning konseptual 

faoliyat jarayonida shakllanishi va uning konsept mazmunidan joy olishi 

muammosi tadqiqi bilan mashg‘ul bo‘lmoqdalar. Jumladan, L.O.Cherneyko, 

L.A.Sergeуeva baho ma’nosining kategoriallashuv jarayonini yoritishga harakat 

qilgan bo‘lsalar, boshqalari baho konseptlarining voqelantiruvchi lisoniy 

vositalarni tahlil qiladilar28. Rus tilshunosligida baho kategoriyasini funksional-

semantik yondashuv asosida o‘rganuvchi alohida yo‘nalish shakllanib ulgurgan29. 

Baho kategoriyasining pragmatik mohiyati va uning nutqiy aktlar tizimida 

voqelanishi masalasi pragmalingvistika sohasida izchil muhokama qilinib 

kelinmoqda. 

Yuqorida qayd etilgan yo‘nalishlarda tadqiqotchilar baho kategoriyasining 

boshqa yondosh hodisalar bilan aloqasi va uning lisoniy, pragmasemantik tabiatini 

belgilovchi omillarni tavsiflashga intilganlar. Shuningdek, baholash inson lisoniy-

 
26Martin J., White P. The Language of Evaluation: Appraisal in English. – L.: Palgrave, 2005. – 301 p.  
27Hunston S. Counting the uncountable: problems of identifying evaluation in a text and corpus // Corpora and 

Discourse. – Frankfurt: Peter Lang, 2004. – P. 157-188.  
28Чернейко Л.О. Порождение и восприятие межличностных оценок // Филологические науки, 1996. № 6. – С. 

42-53.; Болдырев Н.Н. Оценочные категории как формат знания // Когнитивные исследования языка. Вып. 

III. – Тамбов, 2008. – С. 25-37. 
29Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо / плохо” // Вопросы языкознания, 

1986. -№ 5. – С. 98-106. 
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tafakkur faoliyatining ajralmas qismi ekanligini isbotlovchi dalillarni jamlash 

borasida mukammal izlanishlar olib borilgan. 

Xullas, baho ko‘p qirrali murakkab hodisadir va uning mohiyati, tabiati, 

o‘ziga xos xususiyatini o‘rganish fanlararo muammo hisoblanadi. Tilshunoslikda 

ushbu muammo turli yondashuvlar asosida tadqiq qilinib kelinmoqda. Mazkur 

yondashuvlar baho ma’nolarining turlari va ularni yuzaga keltiruvchi vositalarni 

tavsiflash orqali baho kategoriyasining lingvistik nazariyasi rivojiga xizmat qilib 

kelmoqda. 

Baho harakatining tabiatini shakllantiruvchi asosiy kategorial belgi, albatta, 

uning antropotsentrikligidir. Baholashning antropotsentrik xususiyati uning asosiy 

vazifalari ko‘lamini belgilaydi. Masalan, bahoning voqelikni bilish bilan bog‘liq 

gnoseologik vazifasi subyekt va obyekt munosabatining olamning me’yoriy 

manzarasi sari yo‘nalish olishida ko‘rinadi. Kommunikativ vazifa yuzaga 

chiqishida esa nutqiy baho tinglovchi tomonidan predmet haqidagi axborot 

ko‘rinishida qabul qilinadi. Nihoyat, ekspressiv vazifa faollashuvida so‘zlovchi, 

predmet haqida fikr bildirayotib, tinglovchiga ta’sir o‘tkazishga harakat qiladi. 

Bahoning yana bir muhim belgisi uning kognitiv tabiatga ega ekanligidadir. 

Baho olamni tasniflash bilan birgalikda, voqelikni bilish bilan ham bog‘liq. 

Baholash harakati jarayonida fikr, hukm shakllanadi, inson ongida bilim 

tuzilmalari hosil bo‘ladi va shu asnoda nutqiy faoliyat amalga oshirilib, muloqot 

sharoitida yuzaga kelgan nutqiy tuzilmalar ma’nosi anglashiniladi. 

Pragmatika ham bahoning asosiy kategorial belgilaridan biridir. Zotan, baho 

o‘z ehtiyojini qondirish uchun boshqalar nuqtai nazari, fikriga ta’sir ko‘rsatish 

uchun beriladi30. Baho pragmatikasi subyektning maqsadi doirasida namoyon 

bo‘ladi va obyekt haqida to‘liq bilimga ega bo‘lish uchun axborotga qaytadan 

mantiqan ishlov berishni talab qiladi. 

Bahoning navbatdagi kategorial belgisi uning subyektivligi bilan bog‘liq. 

Baho olamni subyekt tomonidan idrok etilishi jarayonida paydo bo‘ladi. Ushbu 

jarayonda borliq obyektlari va hodisalari shaxsga ta’sir ko‘rsatadi va mazkur ta’sir 

turli shaxslarga nisbatan turlicha me’yorda bo‘lishi mumkin. Baho tuzilmalarining 

subyektiv xarakteri uzluksizdir, aks holda ular aksiologik vazifa ijrosidan xoli 

bo‘ladilar. 

Shuningdek, me’yoriylik ham bahoning tabiatida mavjud bo‘lgan kategorial 

belgidir. Insonning atrof-muhitdagi narsa hodislarga munosabati ma’lum bir 

me’yoriy mezon asosida shakllanadi. Odamlar u yoki bu jamoada tarixan 

shakllangan me’yorlarga tayangan holda baholash harakatini bajaradilar. Hayotiy 

tajriba jarayonida o‘zlashtirilgan qolip, mezonlar kechayotgan hodisa, voqelarni 

baholash uchun xizmat qiladi. 

Ajratilgan kategorial belgilar baho strukturasida turlicha ko‘rinishlarda 

namoyon bo‘lsalar-da, lekin ularning o‘zaro aloqasini inobatga olish baholash 

mexanizmlarini harakatga keltiruvchi vositalar tabiatini yoritishda muhimdir. Zero, 

 
30Alexander R. Fixed expressions in English: a linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and didactic study // 

Anglistik und Englischunterricht, 1988. – vol. 6. – P. 88-171 p. 
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olam lisoniy manzarasining baho olayotgan qismining tadqiqi mukammal jarayon 

bo‘lib, uni amalga oshirish uchun baho kategoriyasining turli jihatlarini 

majmuaviy, o‘zaro bog‘liqda o‘rganish lozim bo‘ladi. 

Ishning “Olam lisoniy manzarasining baholi–emotsional ifodalanishi” deb 

nomlangan ikkinchi bobida olam lisoniy manzarasi shakllanishida baho 

kategoriyasining roli aniqlanib, voqelikda kechayotgan voqea–hodisalarga baho 

berish subyektiv xarakterga egaligi isbotlangan hamda olamning lisoniy va 

konseptual manzaralari o‘rtasidagi munosabatning mohiyati voqelikning til va 

madaniyatda aks etishi bilan bog‘liqligi yoritilgan. 

Olam lisoniy manzarasining shakllanishida kategoriyalarning roli, professor 

Z.G.Burdinaning ta’biricha, “uning tavsifida muhim o‘rin egallashdan iboratdir”31. 

Sifat kategoriyasi, atrofimizdagi voqelik haqida, muloqot ishtirokchilari va 

ularning qadriyatlar borasidagi xulosalari haqida ma’lumot berish bilan bir qatorda, 

inson hayotining barcha jabhalarida (ishlab chiqarish, ma’naviy, madaniy, mental, 

shaxslararo munosabat kabi) namoyon bo‘ladi. 

Baho va sifat kategoriyalari chambarchas aloqada, ularning lisoniy 

voqelanishida muloqot matnining milliy–madaniy mundarijasi shakllanadi. Ularda 

jamiyatning madaniy–tarixiy xususiyatlari, ma’lum jamoaga xos bo‘lgan muloqot 

normasi, etik–estetik me’yorlar, mentalitet, qadriyatlar tizimi aks etadi. Bularning 

barchasidan xabardor bo‘lish madaniyatlararo muloqotning samarasini ta’minlash 

uchun naqadar muhimligidan ko‘pchilik xabardor. “Qadriyat mo‘ljali” (value 

orientation), o‘z navbatida, jamoaviy ongning muhim ko‘rinishlaridan biri bo‘lish 

bilan bir qatorda, uning asosiy bo‘lagidir. Qizig‘i, “qadriyat” tushunchasining 

ushbu xususiyatlari lug‘at va qomuslarda ham qayd etiladi. Jumladan, ingliz tili 

izohli lug‘atlarida “qadriyat” ma’lum guruh yoki jamoalarning hayot tarzi va 

faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadigan tamoyillar ko‘rinishida tavsiflanadi: 

value – a set of principles, beliefs which influence behavior and the way of 

life of a particular group or community [MED: 1588]. 

Shuningdek, “Ma’naviyat” lug‘atida qadriyat tushunchasining ingliz tiliga 

spiritual property, spiritual value ko‘rinishida o‘girilishi32 ushbu tushunchaning 

mazmun–mundarijasini to‘liq aks ettirmasligini aytib o‘tmoqchimiz. Birinchidan, 

qadriyatlarning hammasi ham bir tekis ma’naviyatga xos bo‘lavermasligi ma’lum. 

Ikkinchidan, qadriyat so‘zining yana bir ma’nosi “qiymat, ahamiyat” ekanligini 

bilamiz (bu lug‘atlardagi so‘zlikda ham qayd etilgan). Demak, biz narsa va 

hodisalarga qiymati, shaxs va jamoa uchun ahamiyatiga nisbatan baho beramiz va 

shu asnoda ularni qadrlaymiz. 

Shunday ekan, “qadriyatning mo‘ljali” faqat omma ongining oddiygina 

namoyishi bo‘libgina qolmasdan, balki baho faoliyatining eng asosiy nuqtasidir. 

Uning harakati, taraqqiyoti idrok etilayotgan obyektning sifat ko‘rsatkichlari 

haqida ishonchli xulosaga yetaklaydi. 

 
31Бурдина З.Г. Традиционное и инновационное в теории категоризации // Материала международной 

конференции, посвещенной научному наследию  М.Д.Степановой. – М.: МГЛУ, 2001. – С. 38-43. 
32Маҳмудов Н., Саидкулов З., Сотимов Ғ., Нишонов М., Абдуллаев А., Байназарова А. Словарь духовности. 

– Т.: Манавият, 2012. – 224 с. 
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Ma’lumki, har bir madaniyatda, umumbashariylaridan tashqari, o‘ziga xos 

qadriyat mo‘ljali amal qiladi. Misol tariqasida “muhabbat” tushunchasining o‘zbek 

va gruzin millatlaridagi qadru–qiymatini qiyoslaydigan bo‘lsak, ular o‘rtasidagi 

farq sezilarli darajada ekanligini ko‘ramiz. Etnolog G.Gachevning ta’rificha, 

gruzin millati uchun do‘stlik muhabbatdan ustun turadi. Shuning uchun ham gruzin 

eposining qahramoni muhabbat uchun emas, balki do‘stlik uchun aqlu–hushini 

yo‘qotadi. She’riyatda xotin sevgili, suyukli rafiqa sifatida emas, balki singil 

ramzida ulug‘lanadi33. Bizning millat ongida muhabbat yo‘lida “majnun” bo‘lish 

mustahkam joylashgan, shoirlarimiz do‘stlikdan ko‘ra muhabbat haqida ko‘proq 

yozadilar. Xotin do‘st bo‘lishi mumkin, lekin hech qachon opa yoki singil rolini 

bajarmaydi. 

Qadr–qiymat, narsa–hodisaning bahosi haqidagi fikr yoki hukm bo‘lganligi 

sababli, undagi ma’lum sifatni belgilaydi. Baho xulosasiga kelayotgan shaxs 

predmetlar, kishilar, hodisalarni sifatlaydi va guruhlarga tasniflaydi. 

Baholi konseptuallashish–voqelikdagi narsa–hodisalarni baho berish yo‘li 

bilan idrok etish natijasi bo‘lib, uning yakunida inson ongida baho konsepti hosil 

bo‘ladi. Shunga binoan, baholi kategoriyalashtirish predmet va hodisalarni qadri, 

qiymatiga nisbatan guruhlashdir. Ushbu kategoriya shakllanishining kognitiv 

asosida baho konsepti turadi. 

Baho konseptlari negizida turadigan me’yoriy namunalar turli asoslarga ega 

ekanligi sababli baholi kategriyalashtirish ham sezgiga oid, ratsional va emotsional 

bo‘lishi muqarrar. Ushbu turdagi baho kategoriyasi til tizimida aks etishi ham 

kutilgan holdir. 

Sezgiga oid baho voqelikning sezgi organlari bilan bog‘liq holda lisoniy 

voqelanishida yuzaga keladi. Masalan: Tea is cold “Sovuq choy”, “This apple is 

sour”, “Nordon olma”, Sugar is sweet “Shakar shirin”; The room is warm “Iliq 

xona” va h.k. 

Ratsional baho kategoriyalari narsa–hodisalarning ma’lum me’yor yoki 

namunaga mos kelishi yoki kelmasligini aniqlashni nazarda tutadi va turli 

ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Masalan, etik - good behaviour / bad behaviour 

“yaxshi harakat / axmoqona harakat”; estetik–beautiful face / ugly face  “chiroyli 

chehra / xunuk yuz”; intelektual - a fool pupil / a clever  pupil “kaltafahm o‘quvchi 

/ aqlli o‘quvchi”; amaliy – useful thing /useless thing “foydali narsa / foydasiz 

narsa”. 

Emotsional baho kategoriyalari insonning voqelikka munosabati doirasida 

shakllanib, u muhim deb hisoblayotgan me’yor va xatti–harakatga dahldor bo‘ladi. 

Shu sabab, emotsional baho shaxs fikrini aks ettirib, subyektiv xarakterga ega 

bo‘ladi, zero ushbu baho voqelikning alohida shaxs tomonidan idrok etilishi, unga 

tegishli qiymatlar mezoni bilan bog‘liqdir. 

Hozirgi ingliz tili tizimida o‘z konseptual mundarijasida yuqori darajadagi 

emotsional – baho semasiga ega bo‘lgan sifatlar guruhi mavjudligi hech qanday 

 
33Гачев Г. Ментальности народов мира. – М.: Алгоритм, 2008. – 541 с. 
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gumonga yo‘l bermaydi. Izoh tariqasida Oksford lug‘atidan tanlab olingan 

quyidagi nutqiy tuzilmalarni keltiramiz: 

What banging, what cursing long – long is with thee; the blithering 

incompetence; break his blithering neck; a clipping finish for the Feather plate; 

what clipping girls there were in….; the clippinest places for bathing; the tedious 

description of spring and the everlasting nightingale; in a howling garret remote 

from the loggers; Ko‘rinadiki, - ing suffiksi ishtirokidagi sifatlar umumlashgan 

ma’noni olib, emotsional–baho kategoriyasiga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan. 

Umuman, so‘z yasovchi modellar tarkibida kechadigan struktur–semantik 

siljishlar ko‘p paytlarda suffiksning ahamiyatini oshiradi va u emotsional– bahoni 

ifodalash “yuki”ni o‘z zimmasiga oladi. Oqibatda, modelning semantik rivoji 

umumlashadi. 

O‘zbek tilida emotsional baho kategoriyasini voqelantirishda ishtirok etadigan 

morfologik va leksik vositalarining ro‘yxati ancha keng. Birgina o‘xshatish 

konstruksiyalarida ushbu vazifani -day, dayin, -dek, -dekkina, -din, -simon, -ona, -

cha, -larcha, -affiksal vositalari va kabi, misli, xuddi, ham yordamchi so‘zlari 

bajaradi. Biroq mazkur affikslar ishtirok etayotgan modellar yuqorida eslatilgan 

ingliz tilidagi modeldan struktur–semantik jihatdan birmuncha farq qiladi. Agarda 

- ing suffiksi yordamida hosil bo‘lgan sifatlarning derivatsion asosini fe’l 

turkumidagi so‘zlar tashkil qilsa, o‘zbek tilida esa, - day qo‘shimchasi asosan otlar 

bilan birikuvda sifatlarni yasaydilar. O‘xshatish bahosi ma’nosiga ega bo‘lgan 

bunday sifatlarninng derivatsion asosida turgan otlar turli leksik–semantik 

guruhlarga kiradilar. 

Demak, baho kategoriyalari va baho vositalari bo‘lgan lisoniy birliklar turli 

konseptual asosga ega. Shu bois, ushbu kategoriyalar turli mundarijadagi 

konseptlar voqelanishida qatnashadi. Baho kategoriyalariga oid konseptlar 

nolisoniy harakterdagi hodisalarning xususiy–belgilarini namoyish qilsa, baho 

leksemalarining konseptual mundarijasida ushbu so‘zlarning baho ma’nosiga ega 

bo‘lgan xususiyatlari aks etadi. 

Shu o‘rinda olam manzarasining eng asosiy ikki turi lisoniy va konseptual 

ko‘rinishlarga ega ekanligini alohida ta’kidlamoqchimiz. So‘nggi yillar davomida 

olamning lisoniy manzarasi voqelikni bilish va idrok etilayotgan voqea–hodisalarni 

idrok etishda faol ishtirok etadigan tuzilma ekanligi aniqlandi. Ushbu tuzilma 

bizning voqelikni qabul qilish va uni baholash qobiliyatimizni o‘rab turgan o‘ziga 

xos “to‘r” bo‘lib, u turli vaziyat va hodisalarni til hamda tajriba ko‘lamida 

“ko‘rishga” undaydi. Mazkur tajriba, o‘z navbatida, tilni, uning lug‘at tarkibi, 

lisoniy birliklarning paydo bo‘lishi hamda nutqiy faollashuvi qonun–qoidalarini 

o‘zlashtirish davomida rivojlanadi. Ayni paytda, olamning lisoniy manzarasi–

voqelik haqidagi bilim, uning konseptuallashuvi mahsulidir. 

Olamning konseptual va lisoniy manzaralari o‘rtasidagi munosabat ko‘pqirrali 

va murakkabdir. Ushbu munosabatning mohiyati voqelikning til va madaniyatda 

aks etishi bilan bog‘liq. Konseptual manzara shaxsning kundalik va voqelikni 

bilishga yo‘naltirilgan faoliyati natijasida va shu jarayonda olam timsolining 
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turlicha tasvirlari oqibatida hosil bo‘ladi. Shuningdek, bunda nolisoniy 

ko‘rinishdagi tagma’no, presuppozitsiya shaklidagi omillar ham qatnashadi. 

Demak, olam manzarasi ongning emotsional hududida yangidan–yangi 

bo‘yoqlarni oladi. Shunga binoan, voqelikning hissiyotli idroki oqibatida olamning 

emotsional manzarasi hosil bo‘lishini e’tirof etmaslikning iloji yo‘q, deb 

hisoblaymiz. Lug‘aviy birliklar, nutqiy tuzilmalar orqali ifodalanayotgan his–

tuyg‘u tushunchalari ma’lum til sohiblariga tushunarli bo‘ladi, chunki ular 

konseptlar ko‘rinishida so‘zlovchilarning ongida o‘rinlashadi hamda atrof–muhitni 

aks ettiruvchi konseptual shakllar vazifasini bajaradilar. 

Dissertatsiyaning “Baho konseptining turli janrdagi matnlarda 

voqelanishi” deb nomlangan uchinchi bobida baho konseptining paremiologik, 

siyosiy, badiiy va boshqa janrdagi matnlarda faollashuvi bilan bog‘liq masalalar 

o‘rganilgan. Bunda olam komik va satirik manzaralarining baholi tasvirini 

namoyon qiluvchi pragmatik mexanizmlar tavsifiga alohida e’tibor qaratilgan. 

Obyektiv borliq barcha etnoslar uchun bir xil emas, chunki har bir elat uning 

ma’lum bir qismini idrok etadi. Alohida xalq olamning faqat bir manzarasini 

“ko‘radi” va faqat shu manzara uning konseptual harakatlari mo‘ljalini belgilaydi, 

lisoniy voqelanadi, olamning boshqa manzaralari haqidagi tasavvur esa 

qismanligicha qoladi. 

Olam umumiy manzarasidagi farqlar lingvomadaniy xususiyatga egaligi ana 

shunda namoyon bo‘ladi. Milliy madaniyatning barcha nozikliklari milliy tilda aks 

topadi, har bir til o‘ziga xos va mos ravishda olam manzarasini voqelantiradi. 

Qandayki bo‘lmasin, inson voqelik haqidagi axborotni til vositasida qabul qiladi. 

Shuning uchun ham inson o‘z intellektual, ruhiy ijtimoiy ehtiyojlariga muqobil 

ravishda o‘zi yaratgan konseptlar dunyosida yashaydi desak, xato bo‘lmasa kerak. 

Estetik xususiyatli matnlarga til zahirasidan maqsadli foydalanish xosdir. 

Badiiy matnning lug‘at tarkibidagi birliklarning axborot uzatishi ko‘lami keng, 

zotan matnning lisoniy qobig‘i mazmun ifodasining asosiy vositasi bo‘lib, har bir 

so‘z “chertib” tanlanadi. Bunday tartibotli tuzilish o‘quvchiga nafaqat yozilganni, 

balki “qatorlar ortida yashiringan” mazmunni ham anglashga zamin yaratadi. 

Muallif faqat unga, uning uslubiga xos ifoda vositalarini kashf qiladi. Muallif, 

lisoniy shaxs sifatida matnni san’at asari darajasida yaratadi va, har qanday 

ijodkorga xos bo‘lganidek, o‘z kommunikativ maqsadini milliy til tilsimlariga 

hozirjavob ko‘rinishda amalga oshiradi. 

Lisoniy shaxs sifatida ijod qilayotgan badiiy asar muallifining ongli faoliyati 

lisoniy va nolisoniy omillarning o‘zaro bog‘liqligida kechadi. Voqea–hodisalar 

mohiyati, tafsilotini aniq bayon qilish maqsadini ko‘zlayotgan muallif asosiy 

konseptlarga murojaat qiladi va o‘quvchining diqqatini matnning yetakchi 

mazmuniga tortishga harakat qiladi. Shu asnoda, lisoniy va uslubiy birliklar 

vositasida hosil qilinadigan idrok muhiti, olamning ikkilamchi, ya’ni badiiy 

manzarasini kuzatish imkonini beradi. Bunda matn mazmuni markazida turgan 

konseptlar badiiy konsept niqobini taqadi. 

Ta’kidlash joizki, olamning manzarasi badiiy matnda asosan obrazlar 

vositasida gavdalanadi. Til birliklarining baholash qobiliyati ham ko‘pchilik 

holatlarda timsollar orqali voqelanadi. Tadqiqotlar natijalari ko‘rsatishicha, 
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olamning obrazi tilning estetik vazifasi faollashuvida namoyon bo‘ladigan 

muallifning individual ijodiga xos bo‘lgan olam manzarasi maydonida hosil 

bo‘ladi. Shu asnoda, olamning badiiy manzarasi alohida lisoniy shaxs ijodi mahsuli 

bo‘lib, uning konseptosferasi hududida shakllanadi. Shu bois, u yoki bu 

konseptning semantik maydonini tahlil qilayotib, ushbu maydonni shakllantiruvchi 

shaxs – muallifning olamga bo‘lgan munosabati, “ichki dunyosi”ga e’tibor 

qaratishimiz kerak bo‘ladi. Zotan, har bir lisoniy shaxs voqelikdagi voqea–

hodisalarni baholashda o‘ziga ma’qul mezonlarga amal qiladi va olam manzarasini 

o‘z o‘lchoviga muqobil ravishda tasvirlashga harakat qiladi. 

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani sahifalarida muallifning 

konseptual maydoni baho va badiiy konseptlarning uyg‘unlashuvi zamirida yuzaga 

keladigan olamning obrazli manzarasi qanday voqelanishini kuzatishga harakat 

qilamiz. Qiyoslang: Otabekning Marg‘ilondan uylanib qo‘yishi otasi uchun uncha 

rizosizlikka mujib bo‘lmasa ham, ammo uning o‘g‘il to‘yisidan boshlab, Toshkand 

qizlarini ost–ust qilib u “buning qizi yaxshi bo‘lsa ham, uy–joylari yaramas ekan; 

buning uy–joylari tuzuk bo‘lsa ham, qizi ko‘rksiz ekan; buning qizi-da, uylarida 

tuzik, biroq zoti past ekan”, deb qiz, quda, uy, joy, nasl va nasab tekshirib yuruvchi 

O‘zbek oyimning Otabekni uylandirib buning orqasidan ko‘raturgan orzu–havas, 

to‘yu tomoshalarini bo‘g‘ib qo‘ygan bu uylanishka nima deyishi va qanday 

qarashi albatta ma’lum edi. Bittayu–bitta o‘g‘li Marg‘ilon degan joyda, 

allakimlarning qo‘lida, asli noma’lum kishilarning qizig‘a uylansin-da, bu kun–

erta o‘g‘lumning orzu–havasini ko‘raman, deb entikib o‘lturg‘an va o‘g‘il boqib 

katta qilg‘an ona–O‘zbek oyim ikki qo‘lini burniga tiqib qarab qolaversin.... 

(Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar). 

Ushbu parcha baho harakati muallif konseptosferasi doirasida voqelanishining 

yorqin namunasidir. 

J.Faulzning ilk asarlaridan bo‘lgan “Aristos” romanining asosiy g‘oyaviy 

mazmuni “ozodlik” va “shaxs” qadriyatlarini ulug‘lashdan iborat. Roman matni 

bilan tanishish tanlov erkinligiga ega bo‘lish va “o‘z hayoti uchun o‘zi javob 

berishi kerakligi” inson shakllanishining asosiy omili ekanligini ko‘rsatadi. 

Erkinlikni inkor etish kishining o‘z shaxsidan voz kechishini anglatadi. 

Hayot–o‘z ekrinligi, o‘z shaxsi uchun, maqsadga va muhabbatga erishish yo‘lidagi 

doimiy kurashdir. Bu yo‘lda inson o‘z ifodasini namoyon qiladi va javobgarlikni 

his etadi. U o‘zi uchun, o‘z hayoti, xatti–harakati uchun hamda mazkur 

harakatning boshqalarga ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ta’siri uchun javobgar. 

Qiyoslang: 

All this business, it’s bound up with my bossy attitude to life. I’ve always 

known where I am going, how I want things happen. And they have happened as I 

have wanted, and I have taken it for granted that they have because I know where 

I’m going. But I have been lucky in all sort of things. I have always fried to happen 

to life, but it’s time to let  life happen to me. Life is a bit of joke, it’s silly to take it 

seriously. Be serious about art, but joke a little about everything else [the 

Collector, p.267]. 

J.Faulzning o‘z qahramonlariga beradigan bahosi “to‘da” va “ba’zilar” (mass 

fews). Miranda–yosh rassom, go‘zal aqlli shuning uchun u “one of the fews” 
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Kleggning bahosi esa tamoman teskari, qobiliyati past, ko‘rimsiz bu shaxs –“one 

of the mass”. 

Romanda haqiqiy va asllikni ifodalovchi baho konseptlari ham o‘ziga xos 

tarzda voqelanadi: 

Art is cruel. You can get away with murder with words. But a picture is like a 

window straight through to your inmost heart. And all you’ve done here is build a 

lot of little windows on the heart of other fashionable artists’ paintings [The 

Collector, p. 250]. 

J.Faulz qalamiga mansub asarlar matnlarida baho konseptlari eksplitsit va 

implitsit usullarda voqelanadi. Bunda yozuvchi turli real voqealar, faktlar, 

ko‘pchilikka tanish san’at asarlari hamda badiiy asarlarga murojaat qiladi va 

ulardan baho konseptlarini badiiy tafakkur birliklari qatorida tasvirlashda 

foydalanadi. Masalan:  That was the first time. He hated me for attracting him. The 

Professor Higgins side of him [The Collector, p. 264]. 

Ushbu tuzilmada o‘xshatish usuliga murojaat qilish orqali muallif o‘z 

qahramonlarining ahloq borasidagi nuqtai–nazarini tasvirlamoqda. Xiggins va 

Eliza B.Shouning “Pygmalion” pyesasidagi personajlar, ularning nomlarining 

eslatilishi Jorj Paston va Mirandaning o‘zaro munosabatining ma’qul va noma’qul 

jihatlarini yoritishga imkon bermoqda. 

Dissertatsiyaning “Baho nutqiy aktini bajarishning pragmatik va 

sotsiolingvistik shartlari” deb nomlangan to‘rtinchi bobida turli ko‘rinishdagi 

muloqot muhitida voqelikni baholovchi nutqiy aktlar voqelanishining pragmatik 

xususiyati hamda shart–sharoitlari o‘rganilib, ijobiy va salbiy pragmatik 

mazmuniga ega nutqiy aktlar guruhlarga ajratilib, ularning diskursiv hamda 

lingvomadaniy belgilari izohlangan. 

Kommunikativ–pragmatik yondashuvda turli kommunikativ strategiyalar 

qo‘llanishini nazarda tutuvchi baho tuzilmalarining tahliliga katta e’tibor beriladi. 

Baho hodisasining o‘rganilishi ayniqsa kommunikantlarning xatti–harakatlar rejasi 

yaqqol namoyon bo‘ladigan shaxslararo muloqotga doir muammolar tadqiqi uchun 

o‘ta muhimdir. Shunday qilib, baho ayniqsa ijobiy baho, inson xatti harakatlarini 

izmga soluvchi va nazorat qilib turuvchi hodisadir. Ijobiy bahodan hamsuhbatni 

dialogga undash, bir–birini anglashga sharoit yaratish uchun foydalanishdan 

tashqari, ba’zan uni ma’lum harakat, vazifani bajarishga majburlaydi ham34. 

Dialogik muloqot muhitida kompliment ikki vazifani bajaradi va ulardan 

birinchisi baho obyektidan g‘ururlanish [bunda mo‘ljal–so‘zlovchi] bo‘lsa, 

ikkinchisi axborotning suhbatdoshga yoqimli bo‘lishini ta’minlashdir (mo‘ljal – 

tinglovchi). Tinglovchi komplimentni qabul qilish bilan bir paytda, kamtarlik 

ko‘rsatishga zarurat sezadi, aks holda obro‘ni yo‘qotish xavfi yo‘q emas. Shu 

sabab bo‘lsa kerak-ki, P.Braun va S.Levinson komplimentni “face–threatening 

acts”, ya’ni obro‘ga ta’sir qiluvchi nutqiy aktlar guruhiga qo‘shishni ma’qul 

ko‘radi35. Chunki kompliment nutqiy akti “suhbatdoshlar o‘rtasidagi tenglikni 

 
34Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: CUP, 1987. – 310 p.;  

Ларина Т.В. Эмоциональность и эмотивность в коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод. – 

М., 2002. – С. 89-93. 
35Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: CUP, 1987. – 310 p. 
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yo‘qotadi”36. 

Komplimentga javob muloqotning oldingi bosqichida shakllangan mental 

maydonning qayta tuzilishiga olib keladi. Bunday kognitiv o‘zgarish hatto ikkita 

har xil baho maydonini yuzaga keltirishi mumkin. Bunday holatlarni kuzatish 

uchun biz psixolingvistika va sotsiolingvistika yo‘nalishlarida sinovdan o‘tgan 

eksperiment–tajriba usuliga murojaat qilishni lozim topdik. Bu xildagi tajriba–

sinovining o‘tkazilishida kommunikatsiya ishtirokchilarining yoshi, etnik kelib 

chiqishi, ijtimoiy roli, jinsi, ma’lumoti kabi sotsiomadaniy ko‘rsatkichlar inobatga 

olinadi. 

Tajriba jarayonida biz o‘zbek va ingliz tillarida bitilgan va tugallangan qisqa 

dialoglardan iborat so‘rovnomalardan foydalandik. Respondentlardan kompliment 

nutqiy aktiga javob berish so‘raldi. Dialoglarni tuzish va ulardagi javob replikalari 

tahlilida muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy, yosh, jins va boshqa ko‘rsatkichlari 

e’tiborga olindi. 

Javoblar tahlili ko‘rsatishicha, respondentning so‘zlovchiga munosabati ijobiy 

bahoga ega [N1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11], faqat ikkita holatda ushbu munosabat salbiy 

bahoga loyiqligi ma’lum bo‘ldi: Sakkiz vaziyatdan oltitasida [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

kompliment sohibi–ayol bo‘lsa, qolgan beshtasida bu rolni erkak kishi bajaradi [7, 

8, 9, 10, 11]. O‘tkazilgan tajriba tadqiqotida A so‘zlovchining baho taktikasi va 

strategiyasi oldindan ma’lum, tinglovchi (V) ning harakat strategiyasi va uni 

amalga oshirish taktikasi tajriba jarayonida namoyon bo‘ladi. 

Tahlil natijalari quyidagi jadvallarda aks topgan: 

Jadval 2. 

O‘zbek tili sohiblarining komplimentga javobi     
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1 100 38 12 32        

2 85 17 51 39 13   23    

3    16   17    13 

4 22   91       15 

5 62 9   92  19 49   25 

6 9 10 16 37       18 

7 93 35 79 39   22  15 25 8 

8 67 8 6 23 43    11 13  

9 29 24  10   24 7  26 34 

10 69 12   22 19 15 12 9  15 

11 41 9   14   62   13 

 
36Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо / плохо” // Вопросы языкознания, 

1986. -№ 5. – С. 98-106. 
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Jadval 3. 

Ingliz tili sohiblarining komplimentga javobi     
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1 72 10  56        

2 64 47 67     11    

3      13 16    71 

4 27 12  68      19 10 

5 61 14 10  38 19 21 15  20  

6 70 20  36      11  

7 64 66  32 1 14 15  18 13  

8 66 33  21 19   55 17 37 49 

9 57  34 39 18 10 16    39 

10 72  17 29 62   38  31 17 

11            

 

Ikkita jadval qiyosidan ma’lum bo‘lishicha, o‘zbek va ingliz tili sohiblari 

ko‘pchilik vaziyatlarda bir xil javoblarni taqdim etdilar. Bu albatta, 

pragmalingvistlarning shaxslararo muloqot muhitlarida universal tamoyillar 

ustuvorlik qilishi haqidagi xulosalarini isbotlaydi. 

Tajriba–sinov qatnashchilarining ko‘pchiligi bu turdagi maqtovlarni ijobiy 

qabul qilishib, berilayotgan bahoga minnatdorchilik bildirishdi. Biroq bunday 

vaziyatda o‘zbeklar maqtovga maqtov bilan javob berishni inglizlarga qaraganda 

biroz ko‘proq ma’qul ko‘radilar. Bunday holatda kommunikativ vaziyat 

strukturasida o‘ziga xos o‘zgarish yuz beradi: baho obyekti subyekt bilan o‘rin 

almashadi. Masalan: Ajoyib ma’ruza qildingiz! Sizni chiqishingiz ham zo‘r bo‘ldi! 

Shuningdek, qayta kompliment taktikasidan ayollarning nisbatan ko‘proq 

foydalanishi aniq bo‘ldi (ayollar nutqidagi ko‘rsatkich 52% bo‘lsa, erkaklarnikida–

41 % ni tashkil qiladi).  

Umuman, respondentlarning mavqeyi, yoshi, jinsidagi farqlarga qaramasdan, 

ularning javoblarida eng ko‘p qo‘llangan taktika komplimentga javob qaytarish 

ekanligi ma’lum bo‘ldi. Ikkala millat ayollari qariyib bir xilda yon bosish yoki 

maqtovni yumshatish taktikalariga murojaat qildilar. Erkaklar nutqida esa bu holat 

kam uchradi. Respondentning shaxsiy xislatlariga xos komplimentlarda baho 

darajasi o‘zgarib turgan bo‘lsa, bajarilgan ish, faoliyatga nisbatan aytilayotgan 

maqtovlarda bu ko‘rsatkich unchalik sezilarli emas. 

Nutqiy harakatlarda ifodalanayotgan subyektiv munosabatlar ijobiy yoki 

salbiy xarakterga ega bo‘lishini inobatga olib, baholi nutqiy aktlarni ikkita asosiy 

guruhga ajratib o‘rganish ma’qul ko‘rinadi. Jumladan, ijobiy baholi guruhga 

maqtash, maslahat, tabrik, taklif, minnatdorchilik, ma’qullash kabi nutqiy aktlar 
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kirsa, salbiy guruhni esa tanbeh, tahdid, haqorat, kinoya, maqtanchoqlik 

mazmunidagilar tashkil qiladi.  

So‘zlovchining maqtov aktini bajarishdan maqsadi nutq obyekti haqidagi 

ijobiy bahosini ifodalashdir. Masalan: 

I like you, are modest and unassuming you have not the arrogance of your 

countrymen, and I’m sure that you will take my advice [S. Maugham]. 

- Qayg‘urma, Oftob, - dedi, kuyaving bunchalik suluv bo‘lsa, gap–so‘zda 

tengi bo‘lmasa, hali chimildiqda qizingning pechak guldek bo‘lib eriga 

chirmashqanini ko‘ramiz. 

- Oh, opajon, - dedi umidsiz oyim, - manim bunga ko‘nglim chopmaydir. 

- Chopsin, Oftob. [Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar]. 

Mazkur misollarda so‘zlovchining nutq adresatiga nisbatan ijobiy munosabati 

ifodalanmoqda va ushbu ko‘rinishda baho akti so‘zlovchining mamnunligi, 

harakatlanish va ma’qullashi bilan bog‘liq his–tuyg‘ularini aks ettiradi. 

Berilayotgan baho voqelik haqidagi mantiqiy, estetik, axloqiy, ijtimoiy fikrlar 

negizida hosil bo‘ladi. Shundan mantiqiy baho so‘z ijtimoiy va tabiiy obyektlar 

borasida ketganida “haqiqat va yolg‘on” tushunchalari doirasida shakllansa, 

subyekt o‘z faoliyatini baholayotganida esa “samimiylik yoki nosamimiylik” 

mezoni old o‘ringa chiqadi. Bunday holat ko‘pincha so‘zlovchi o‘z–o‘zini 

baholayotganida ko‘zga tashlanadi. 

Qiyoslang: 

- Ha-da, ha! Men noyob odamman, otaxon noyob! Ish joyim ham noyob. 

Mana ish joyim–shahrimizda barcha sharoit muhayyo [Tog‘ay Murod]. 

Fikrimizcha, baholovchi munosabat ifodalanadigan nutqiy aktlar qatoriga 

yuqorida sanab o‘tilganlardan tashqari, maslahat illokutiv mazmunga ega nutqiy 

tuzilmalarni ham kiritish zarur. Ayni paytda, illokutiv maqsad vaziyatga bog‘liq 

holda namoyon bo‘ladi va ushbu hodisa kommunikativ mazmunini aniqlash 

(communicative implicature) manbasiga aylanadi. 

Maslahat nutqiy akti vositasida ifodalanadigan illokutiv maqsad negizida 

suhbatdoshni ma’lum bir harakatni bajarishga undash istagi turadi. Uning 

mazmunida ijodiy baho komponenti mavjud bo‘ladi. Izohli lug‘atda 

tavsiflanishicha, maslahat biron ishni qanday qilish yoki umuman nima qilish 

kerakligi haqida yo‘l–yo‘riq tarzidagi fikr, mulohaza; tavsiya tarzidagi gap; 

kengash, fikr olishish kabi ma’nolarga ega [O‘TIL, 2-jild 2006: 551]. Ushbu 

ma’nolarning nutqiy voqelanishida suhbatdoshlarning ijtimoiy maqomi, 

adresatning maslahatga ehtiyoji, qiziqishi va berilayotgan maslahatning ijtimoiy–

ahloqiy me’yorlarga mosligi kabi omillar asosiy mezon hisoblanadi. 

Bundan tashqari, maslahat nutqiy aktining bajarilishida u yoki bu 

etnomadaniyatga xos qonun–qoidalar ham o‘z o‘rnini topadi. Zero, maslahat 

asosan tarbiyaviy–didaktik mazmun ottenkasiga ega o‘gitlardan tashkil topadi. Shu 

bois, o‘zaro muloqot sharoitida uning ishtirokchilari hech tortinmasdan ming yillar 

davomida shakllangan, mazmunan sayqallangan falsafiy mushohadalar hosilasi 

bo‘lgan maqollarga murojaat qiladi. Qiyoslang: 

Bolta bo‘lsang, ur, kunda bo‘lsang, chida; 

Odob bilan baxt topilar, sabr bilan–taxt; 
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A fool may give a wise man counsel; 

Don’t teach your grand mother to suck eggs. 

Ushbu proverbal birliklardan foydalanishda so‘zlovchi, birinchidan, jamiyatda 

qabul qilingan qoidalarga amal qilsa, ikkinchidan, o‘z tajribasiga asoslangan holda 

boshqalarga qanday o‘zini tutish borasida maslahat beradi. 

Muloqot kontekstida maslahat nutqiy aktining tavsiya, yo‘l–yo‘riq, pand–

nasihat kabi ko‘rinishlari, ijobiy xushmuomilalik strategiyalari tatbiqida amalga 

oshiriladi. Tavsiya mazmuni faollashuvida ko‘zlanayotgan maqsad tinglovchiga 

biron bir muammoni hal qilishga u yoki bu vaziyatni bartaraf etishga yordam 

berishdan iboratdir. Masalan: 

I should advise you to go to Persia with the Duponts. That is interesting work, 

if you like [A. Christie]; 

That will be a slow train, I’m afraid sir. Better wait for the express [A. 

Christie]. 

Ingliz tilidagi gaplarning birinchisida Persiyada ishlash ijobiy baholanmoqda 

va shu baho maslahat berishga asos bo‘lmoqda. Ikkinchi misolda esa bir poyezd 

salbiy baholanib, shu asosda boshqasini kutib turish maslahati yuzaga kelmoqda. 

Ushbu holatda so‘zlovchi paydo bo‘lgan muammoli vaziyatni baholashga 

asoslangan masalahat–tavsiya berish orqali yechishni taklif qilmoqda. 

Maslahat nutqiy aktining yupatish, tinchlantirish, tasalli berish, bosiqlikka 

undash kabi turlarini hosil qilishda ba’zan buyruq shaklidagi fe’l tuzilmalari va 

alohida guruhdagi so‘zlardan foydalaniladi. 

Masalan: 

Lekin sizga havasim keladi, ham achinaman. Havasim keladi, ham 

achinaman. Havasim kelganiki, zo‘r ishlarni sizga ishonib topshirishdi. Eplasangiz 

tez ko‘tarilib ketasiz. Achinishimning sababi shuki, siz g‘o‘rsiz. Eplay olmasangiz, 

fisht. Lekin siz tushkunlikka tushmang. Qiynalsangiz, mana biz bor. Tortinmang 

[Tohir Malik]. 

Maqtovga yaqin turadigan va baho mazmunini ifodalash imkoniyatiga ega 

bo‘lgan nutqiy akt pragmalingvistikada komissiv atamasini olgan. 

Baho kategoriyasi va komissiv nutqiy aktining aloqasi adresatning holati, 

harakatini ijobiy baholanishida namoyon bo‘ladi. Adresatning bo‘lajak harakatini 

ijobiy baholash ikkilamchi xarakterga ega, chunki uning asosida narsa–

hodisalarning ijobiy yoki salbiy bahosi turadi. narsa–hodisalarning birlamchi 

bahosi berilayotgan va’daning asosi, uning motiv–sababini izohlaydi. 

Komissiv nutqiy akti vositasida ishontirish va’daning bir turi bo‘lib, u bir 

paytning o‘zida suhbatdoshning ruhiy holatiga ta’sir ko‘rsata oladi. Suhbatdosh o‘z 

emotsiyasini har doim ham oshkora ma’lum qilavermasa-da, lekin oldingi nutqiy 

tuzilmalarning struktur tuzilishi, lug‘aviy tarkibi va ohangi buni ko‘rsatib turadi. 

Demak, adresatni va’da bajarilishiga ishontirayotib, so‘zlovchi uni qullab–

quvvatlayotganini ma’lum qiladi. 

Navbatdagi komissiv nutqiy akti qasam orqali amalga oshiriladi. Qasam 

ichish harakati va’da berish bilan bir xil pragmatik vazifani bajarsa-da, lekin 

emotiv “yuki” balandligi bilan farq qiladi. Pragmatik kontekstda qasamning 
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quyidagi turlari farqlanadi: 1) qasam ichib ishontirish; 2) qasam orqali va’da 

berish; 3) ikki tomonlama qasam ichish. 

J.Lich taklif qilgan tasnifga binoan konfliktli nutqiy aktlar qatoriga kiradigan 

tahdid, ayblov, tahqirlash kabi nutqiy aktlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega37. 

Aytish joizki, tahdid mazmunidagi nutqiy harakat bajarilishida vaziyatning 

keskinligi me’yordagi muloqotga doir cheklovlarni chetga surib qo‘yadi. 

Voqelikka nisbatan salbiy munosabat muloqotning ikkala qatnashchisiga ham 

taaluqlidir. Ushbu turdagi nutqiy aktlarga umumiy bir xislat xosdir: alohida bir 

lisoniy birlikning ma’nosi nutqiy tuzilmaning yaxlit semantikasi bilan shartlanadi 

va bunda salbiy munosabat yetakchi o‘ringa chiqadi. Bunday xususiyat qahr, 

norozilik, ayblov, haqorat illokutiv mazmunlariga bir xilda tegishlidir. 

Tahdid nutqiy aktining voqelanishi ma’lum tartibda kechadi. Dastlab 

so‘zlovchi suhbatdoshi oldiga u yoki bu shartlar, talablarni qo‘yadi, mazkur talab 

bajarilmasligini ko‘rgandan so‘ng u tinglovchiga turli yo‘llar bilan tahdid qila 

boshlaydi. Shu yo‘sinda tinglovchi tomonidan shartlarning bajarilmasligi salbiy 

oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantiriladi. Bunday holatni quyidagi misolda 

kuzatish mumkin: 

Agar og‘aynim bo‘lmaganingizda hoziroq o‘g‘il bolaligimni ko‘rsatib 

qo‘yardim. Mayli, oshnachilik hurmati bor. Lekin tilim besuyak deb 

valdirayverma. Ustozingni menga teng qilaverma. Uningga aytib qo‘y: men 

Hamidovning qo‘liga boraman. Ringda ko‘rishib qolsak, o‘g‘il bola qanday 

bo‘lishini ko‘rsatib qo‘yarman. O‘shanda ustozingga alangali salom aytivoraman 

[Tohir Malik]. 

Ravshanki, muloqot tengdoshlar o‘rtasida kechmoqda. So‘zlovchining yaxshi 

tanishi tinglovchiga nisbatan tahdidli munosabati “ko‘ziga ko‘rsatib qo‘yaman” 

frazeologik birligi yordamida ifodalanmoqda. Mazkur holatda tahdid biroz 

yumshoqroq mazmun olgan. 

Tahdid nutqiy akti ingliz tilida ko‘p hollarda savol shaklidagi gap vositasida 

ifodalanadi. Ma’lumki, so‘roq shakli muloqot ishtirokchichisida ma’lum bir 

axborotning yetishmasligidan darak beradi. Lekin tahdid nutqiy akti ijrosida savol 

adresat ma’lum qilishni xohlamayotgan axborotni olishga yo‘naltiriladi. Masalan: 

- Has Papa been disagreeable? 

- What, the dickens, has happened to you? [B. Shaw. Pygmalion]. 

Ta’na nutqiy akti qanday muloqot kontekstida bajarilmasin, unda har doim 

salbiy baho voqelanadi va shu jihatdan ushbu nutqiy hodisa tahdidga yaqinlashadi. 

Ammo ta’nada salbiy baho yaqqol namoyon bo‘lsa, tahdidda esa yashirin 

ko‘rinishda, jarima mezonlari orqali ifoda topadi. Bundan tashqari, ta’na nutqiy 

aktida asosan ahloqiy baho voqelanadi. Harholda emotiv - baho modalligining har 

qanday ifodalanishida hissiy tuyg‘ular va baholi munosabat namoyon bo‘ladi. 

Ma’lumki, ingliz millati vakillariga individuallik, shaxs mustaqilligi xosdir va 

shu sababli ta’na va boshqa salbiy munosabat nutqiy aktlarining ingliz lisoniy 

madaniyatida voqelanishi qiyin kechadi. Ingliz tilida ta’na asosan bilvosita 

 
37Leech G. Principles of Pragmatics. – London. – New York, 1986. 
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ifodalanadi. Chunki so‘zlovchilarning ko‘pchiligi o‘zining norozilik, biron 

narsadan qanoatmaganligini to‘g‘ridan–to‘g‘ri izhor qilishdan tortinadi. Masalan: 

- Get the tire! Bring it with you! Ain’t you got any sense at all? Why didn’t 

you bring it? [H. Lee. To Kill A Mockingbird]. 

Ta’na qilish yetarli darajada xavfli harakat bo‘lganligi sababli so‘zlovchi 

bilvosita ifoda strategiyasiga murojaat qiladi va shu yo‘sinda o‘zini javobgarlik 

xavfidan saqlab qoladi. 

Shaxslararo munosabat simmetrik yoki tenglik va asimmetrik ko‘rinishlarda 

kechishi mumkinligi ma’lum. Shunga nisbatan lisoniy vositalarning qo‘lanishida 

ham farqlar paydo bo‘ladi. Muloqot ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabat 

simmetrik ko‘rinishda bo‘lganida ta’na nutqiy aktini ifodalovchi vositalar ko‘lami 

asimmetrik munosabatnikiga qaraganda kengroq ekanligi seziladi. Buning sababi 

suhbatdoshlarning o‘zaro teng munosabatda ekanligi va ular his–tuyg‘ularini bir–

xilda namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq. Shuning uchun ham lisoniy vositalardan 

foydalanish imkoniyati unchalik chegaralanmagan. 

Baholi nutqiy aktlarning o‘ziga xos xususiyatlari adresatga emotsional ta’sir 

ko‘rsatish maqsadi bilan bog‘liq. Ushbu maqsadga yetishish uchun so‘zlovchi nutq 

vaziyatiga qarab eng qulay vositalardan foydalanishga harakat qiladi. Bunday 

vaziyatda illokutiv ta’sir, bir tomondan, so‘zlovchining tinglovchini ma’lum 

harakatga undashi orqali yuzaga kelsa, ikkinchi tomondan, uning muloqot 

kechishini o‘z nazoratiga olish istagini yuzaga keltiradi. Shu yo‘sinda 

suhbatdoshlar o‘zaro munosabatini harakatga undash va emotsional ma’nolar 

mujassamligida tasavvur qilish qulay ko‘rinadi. Bunda emotsional ma’no bevosita 

undash maqsadi bilan bog‘liq holda shakllanadi va baho emotsiyasini 

voqelantiruvchi pragmatik amalga aylanadi. Bunday turdagi nutqiy aktlarning 

mazmun – mundarijasi semantik va pragmatik qatlamlardan tashkil topadi. 

Kinoyali nutqiy aktning yuzaga kelishi muloqot ishtirokchilaridan birining 

ikkinchisining xatti–harakati, fikriga nisbatan istehzoli munosabatda bo‘lishi 

oqibatidir. Bunda so‘zlovchi nazarda tutayotgan mazmun va gap propozitsiyasi 

o‘rtasida qarama–qarshilik yuzaga keladi. 

Kinoyali nutqiy aktlar so‘z o‘yini uslubining alohida namunasi bo‘lib, unda 

so‘zlovchi va adresat ishtirok etadi. Tinglovchi kinoyani to‘g‘ri anglamagan va 

buni javob replikasi orqali ma’lum qilmagan taqdirda kinoya nutqiy akti samarasiz 

bo‘lib qoladi. Qiyoslang: 

Javlon tirjayib bo‘ynini qashladi. 

- Go‘ristonda ham sizni shu ko‘ylakda ko‘rgan edim, boshqa ko‘ylagingiz 

yo‘qmikan debman. 

- Go‘ristonda ko‘rganingizda boshqa ko‘ylakda edim, - dedi Muhayyo 

tuflisiga qo‘l uzatib, - men boshingizning shunaqa silliq, pashsha qo‘nsa toyilib 

tushadi desam, ichi ham shunaqa, hech narsa turmaydiganga o‘xshaydi. 

Javlon boshdan gapirgan kishini jinidan battar yomon ko‘rar edi, qizishib 

ketdi, dam o‘tmay g‘azabi keldi. 

- Men sizga nima dedim, nihoyat, ko‘ylak olib beray debman! Muncha sassiq 

xotin ekansiz! Eringiz shuning uchun haydab yuborgan ekanda! – dedi va shunga 
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ham qanoat qilmay uni masxara qildi. – Shunaqa deng, boshing kal, senga 

tegmayman deng? [Abdulla Qahhor]. 

Kinoya va boshqa turdagi subyektiv baho nutqiy aktlarining tabiatini to‘liq 

yoritish uchun ular faollashadigan kontekst hamda diskursiv vaziyatlarga murojaat 

qilish lozim bo‘ladi. Faqat shu yo‘sinda muloqot ishtirokchilarining nutqiy xatti–

harakatlarini kuzatish, ushbu nutqiy aktlarni hosil qiluvchi mexanizmlarni aniqlash 

hamda ularning shakllanishini ta’minlovchi lisoniy va nolisoniy vositalar 

majmuasini belgilash mumkin bo‘ladi. 

XULOSA 

1. Baho inson ongli faoliyati natijasida yuzaga keladigan hodisadir. Uning 

doirasida subyektning voqelik obyektiga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabati 

namoyon bo‘ladi. Narsa – hodisalar xususiyatinig ijobiy yoki salbiy idrok etilishi 

bahoning ontologik mohiyatini belgilaydi va ushbu qarama – qarshilik olam lisoniy 

manzarasini shakllantirishda tayanch nuqta vazifasini o‘taydi.  

2. Baho til tizimiga tegishli hodisa sifatida obyektiv xususiyat maqomiga ega 

va lisoniy jamoaning barcha vakillari u yoki bu darajada baholash vositalaridan 

foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Baho diskursiv, nutqiy faoliyat hodisasi 

sifatida qaralganda esa, uning subyektivligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Biroq 

diskursiv bahoning subyektivligi ham nisbatan shartlidir. Zotan, lisoniy jamoalarda 

baho vositalaridan ma’lum turdagi obyektlarni tavsiflash maqsadida foydalanish 

amaliyotini nazorat qiluvchi ijtimoiy va leksik – grammatik xarakterdagi me’yorlar 

to‘plami mavjud.  

3. Baho harakati olam manzarasining ma’lum qismlarini kategoriyalashtirish 

muhitida sodir bo‘ladi. Voqelikka baholi munosabat negizida kechadigan 

kategoriyalashtirish amaliyoti ma’lum lingvomadaniyat ko‘lamida, unga xos 

qadriyatlar tizimiga muqobil ko‘rinishda yuzaga keladi. Bunda olamda sodir 

bo‘ladigan voqea – hodisalar borasidagi umumiy va xususiy xulosalarning ham 

ta’siri sezilarli darajada bo‘ladi. Biroq qadriyatlar tizimi qanday mundarijaga ega 

bo‘lishidan qat’iy nazar, olamning baholi manzarasi lisoniy vositalar faollashuvida 

shakllanadi. Til kategoriyalarni voqelantiruvchi hamda baho turlarini ajratuvchi, 

uning darajalaridagi o‘zgarishlarni namoyon qiladigan asosiy vositadir.  

4. Qadriyatlarga asoslangan baho aksiologik turni tashkil qiladi. Aksiologik 

bahoning yuzaga kelishida odatda aniq o‘lchovga ega bo‘lmagan hodisalar (chiroy, 

axloqiy sifatlar, ezgulik, yolg‘izlik‘ kabilar) baho obyektiga aylanadi. Ushbu 

tushunchalar umuminsoniy qadriyatlar qatoriga kirishi bilan birgalikda, baho 

subyektiga oid bo‘lgan alohida bir ijtimoiy jamoaga yoki guruhga tegishli bo‘lishi 

mumkin. Shunga nisbatan, bahoning universal va lingvomadaniy turlari ajraladi.  

5. Voqelikni baholi tavsiflash sezgiga oid, ratsional va emotsional turda 

bo‘lishi mumkin. Ushbu turdagi baho harakatlari milliy tillarda turlicha aks topadi. 

Tahlillar guvohlik berishicha, ingliz tili tizimida sifat turkumiga tegishli 

so‘zlarning ma’lum guruhi mavjud bo‘lib, ular emotsional va ratsional baho 

kategoriyalariga xos xususiyatlarni namoyon qilishadi. O‘zbek tilida esa 

emotsional bahoni voqelantiruvchi morfologik va leksik vositalar ro‘yxati ancha 
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keng. Bu, o‘z navbatida, tillar qiyosida allomorflikdan ko‘ra izomorf holatlar 

ko‘proq uchrashidan darak beradi.  

6. Komik xarakterga ega diskursda kommunikativ maqsad ko‘pincha 

tagma’noli bo‘lib, u qo‘llanilayotgan lisoniy vositalarning vaziyat yoki kontekst 

bilan aloqasida anglashiniladi. Komik samara mo‘ljalidagi nutqiy aktning motivi 

so‘zlovchining voqelikka nisbatan baholi munosabati yoki uning muloqotga 

shartli, o‘yin xususiyatini berish maqsadi bilan bog‘liq.  

7. Ijobiy yoki salbiy baho mazmunidagi nutqiy aktlar pragmatik, samarasi 

ularning bajarilishi bilan belgilanmaydi. Bu holat, albatta, milliy mentalitet 

ta’sirida kechadigan diskursiv faoliyatda o‘z aksini topadi. Olib borilgan tahlillar 

guvohlik berishicha, o‘zbek madaniyati vakillari muloqotida ta’na va tahdid nutqiy 

aktlarining emotsional bo‘yoqdorligi ancha baland bo‘lgan bir paytda, inglizzabon 

insonlarning tahdid va ta’naga munosabati sezilarli darajada betarafdir.  

8. Baholi nutqiy aktlarning kommunikatsiya jarayonida faollashuvi ijtimoiy – 

psixologik qoidalar nazoratida kechadi. Jumladan, ingliz va o‘zbek 

madaniyatlarida o‘zini maqtash harakati har doim ham ijobiy baholanavermaydi. 

Xuddi shuningdek, o‘zbeklar hamsuhbatini haddan ziyod maqtab yuborishni 

ma’qul ko‘rmaydilar. Bunga yo‘l qo‘yilganida maqtov nutqiy aktining pragmatik 

mo‘ljali samarasiz bo‘lib qolishi kutilgan holdir  

9. Ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatlarida baho kategoriyasi faollashuvining 

qiyosiy tahlili natijalari ko‘rsatishicha, baho birliklarining muloqot sharoitida 

voqelanishini ta’minlovchi umumiy qonuniyatlarni belgilash muammolidir. 

Chunki, ma’lum ko‘rinishdagi stereotip kommunikativ vaziyatlar mavjudligiga 

qaramasdan, bahoning mazmuni alohida turdagi nutqiy aktlarning pragmatik 

mo‘ljali doirasida shakllanadi.  

10. Olam lisoniy manzarasida baho kategoriyasi voqelanishining 

lingvomadaniy va diskursiv – pragmatik xususiyatlarini tavsiflash zamonaviy 

tilshunoslik fani rivoji uchun muhim bo‘lib, kelajakda baho kategoriyasining turli 

tizimli tillarda ifoda topishini belgilovchi omillarni ilmiy – nazariy jihatdan 

yoritishga yo‘l ochadi. Bu esa chog‘ishtirma tilshunoslik yo‘nalishining rivoji 

hamda antropotsentrik tamoyillar qurshovida yangi ko‘rinish olishiga zamin 

yaratadi. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук [DSc]) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой 
лингвистике в настоящее время особое внимание уделяется исследованию 
речевой деятельности человека, речевых действий, речевой культуры в 
межличностном общении, возможностей описания языковой картины мира. 
Актуальность проблемы изучения дискурсивно–прагматических 
особенностей реализации оценочной категории в языковой картине мира на 
английском и узбекском языках, определения теоретических основ 
прагматико-дискурсивного исследования оценочной категории, проведения 
анализа категорий антропоцентрического характера, таких как 
междисциплинарные отношения оценочного явления, а также выявления 
онтологической природы этих явлений, и изучения их межъязыковой 
взаимосвязи, определяет перспективу научных исследований в этом 
направлении.  

В мировом языкознании основное внимание ученых уделяется таким 
аспектам, как речевое общение носителей различных языковых культур, 
специфика использования языковых средств, национальное мировоззрение, 
культурные ценности, аспекты формирования оценки языковой картины 
мира в речевых структурах, логические основы категории оценки и ее 
развитие на основе функционально-семантического подхода, проводятся 
исследования по систематическому исследованию и анализу аспектов, 
связанных с текстовой модальностью категории оценки. Ввиду того, что 
анализ дискурсивно-прагматических особенностей реализации оценочной 
категории в языковой картине мира на материале отдельных языков не может 
в полной мере отвечать требованиям сегодняшнего дня, а многогранность 
изучаемых явлений требует интеграции различных отраслей науки, в 
настоящее время возрастает потребность в изучении феномена оценки 
продукта речевого мышления с точки зрения методологических принципов 
различных наук, пребывающих в рамках антропоцентрической парадигмы 
дискурсивно-прагматического анализа, в свою очередь, служит расширению 
границ лингвистических исследований. 

В результате реализации стратегических планов по укреплению 
фундамента нового Узбекистана в нашей стране уделяется большое 
внимание изучению теоретических основ иностранных языков. В силу того, 
что внимание к изучению иностранных языков стало одним из приоритетов 
государственной политики, проводится ряд исследований по всестороннему 
изучению и описанию всех уровней языковой системы и связанных с ними 
категорий. Особое значение в последние годы приобретают реформы в сфере 
образования, направленные на “дальнейшее развитие национальной 
культуры, создание новой истории Нового Узбекистана, сохранение и 
продвижение шедевров материального и нематериального культурного 
наследия, обеспечение активной интеграции устного народного творчества в 
мировое культурное пространство, инновационное развитие сферы культуры 
и искусства”. В Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 “Об 
утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики 
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Узбекистан до 2030 года” от 8 октября 2019 года не только 
предусматривается “исходя из международного опыта, внедрение передовых 
стандартов высшего образования, в том числе, поэтапный переход от 
образования, ориентированного на получение теоретических знаний в 
учебных программах, к системе образования, ориентированной на 
формирование практических навыков”1, но и на повестку дня выносится 
вопрос об обогащении области современного языкознания инновационными 
принципами и критериями. В частности, существует необходимость 
углубления исследований, проливающих свет на процесс теоретического и 
практического овладения иностранными языками, укрепления 
межэтнических отношений, формирования дискурсивно-прагматического 
содержания речевых структур в английском и узбекском языках. 

Настоящее диссертационное исследование в определенной степени 
служит выполнению задач, предусмотренных рядом нормативно-правовых 
актов, таких как Указы Президента Республики Узбекистан УП-60 от 28 
января 2022 года “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 
годы”, УП-5850 от 21 октября 2019 года “О мерах по кардинальному 
повышению престижа и статуса узбекского языка как государственного”, 
Постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП-2909 от 20 апреля 
2017 года “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 
образования”, ПП-3775 от 5 июня 2018 года “О дополнительных мерах по 
повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и 
обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране 
широкомасштабных реформах”, ПП-5117 от 19 мая 2021 года “О мерах по 
поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации 
изучения иностранных языков в Республике Узбекистан”, и другими 
нормативно-правовыми документами, относящимися к данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологии Республики. Данное диссертационное исследование 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий Республики Узбекистан: 1. «Формирование системы 
инновационных идей и пути их реализации по социальному, правовому, 
экономическому, культурному, духовно-просветительскому развитию 
информационного общества и демократического государства». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2. 
Научные исследования по вопросу когнитивно-семантического и 
прагматико-дискурсивного изучения языковых единиц, образующихся в 
результате оценочного отражения языковой картины мира в мышлении 
представителей различных лингвокультур, проводятся в ведущих мировых 

 
1Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 “Об утверждении Концепции 

развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” // Народное слово, 

09.10.2019. № 209 (7439) 
2Сведения представлены на основании материалов веб-сайтов университетовhttps://www.ca.ac.uk/, 

https://ua.es/, https://www.ugr.es/, https://www.ub.edu/web/portal/es/, https://www.uniroja.es/, 

https://warwick.ac.uk/, https://aku.edu.tr/anasayfa/eng/index.htm, https://www.ku.dk/english/, 

https://linguanet.ru/en/, https://uzbek.org.uk/usuwl/https://www.navoiy-uni.uz/en/site/index. 
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научных центрах и высших учебных заведениях, в том числе в Oxford 
University Language Center (Великобритания); California University (США); 
Voije Universiteid Amsterdam (Нидерланды); Université de Sorbonne 
(Франция); Dublin City University (Ирландия); New Bulgarian University 
(Болгария); Московском государственном университете и Санкт-
петербургском государственном университете (Россия); Shanghai International 
Studies University (Китай), а также в Национальном университете 
Узбекистана, Узбекском государственном университете мировых языков, 
Бухарском государственном университете, Университете узбекского языка, 
литературы и фольклора академии наук Узбекистана, Ферганском 
государственном университете (Узбекистан). 

Исследования, направленные на освещении функционально-
семантических особенностей оценочной категории в современной 
лингвистике, заложили основу для достижения ряда научных результатов 
(University of California, Croningen University). В настоящее время 
установлено, что формирование языковой картины мира и включение в нее 
оценочной деятельности является результатом языковой реализации 
целостной структуры, движущейся от целого к частному (Lancaster University 
of Edinburgh, Barcelona University). Результаты исследований регулярно 
отражаются в публикациях на тематических интернет-сайтах и в 
электронных журналах, таких как  “Text Production. Science of Composition”, 
“Pragmatics, Discourse”, “Discourse and Process”.С когнитивной и 
лингвокультурологической точек зрения, оценка является аксиологическим 
содержанием языковых единиц, которое представляют собой продукт 
речевого мышления человека, средством отражения действительности через 
языковую систему (Воронежский государственный университет, Казахский 
национальный университет, Узбекский государственный университет 
мировых языков). К настоящему моменту изучены коммуникативно-
прагматические свойства аксиологических единиц, проявляющиеся в 
условиях дискурса, уточнены их семантико-стилистические аспекты 
(University of Copenhagen, Тамбовский государственный университет, 
Национальный университет Узбекистана). 

В настоящее время внимание уделяется обсуждению таких вопросов, 
как выявление факторов, обеспечивающих дискурсивную актуализацию 
оценочной категории, освещение концептуальных процессов, лежащих в их 
основе, и определение ее места в формировании коммуникативно- 
прагматического содержания текста. 

Степень изученности проблемы. Языковая картина мира была 
предметом многочисленных научных исследований в мировой и узбекской 
лингвистике. Изучение этого явления способствует освещению условий и 
закономерностей использования языковых средств в коммуникативной 
деятельности, а уже в речевых структурах находят свое отражение аспекты 
формирования оценочной языковой картины мира. В области языкознания 
был проведен ряд исследований по анализу глубинных особенностей 
языковой деятельности. Изначально подчеркивалось, что в процессе 
возникновения номинативных единиц важную роль играет представление 
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человека, “личностное содержание”, которое он приписывает данной 
единице3. Н.Д.Арутюнова и Н.Шермухаммедова подчеркивают, что 
оценочное действие понимается как представление о ценности чего-либо, то 
есть соответствие объекта познания способностям, желаниям, стремлениям 
человека удовлетворять его потребности4. A.A.Ивин считал, что критерии 
оценки и языковые структуры, актуализирующие их в речи, носят 
субъективный характер5; Р.О.Маджидова отмечает, что оценка, являющаяся 
результатом познавательной деятельности человека, осуществляется путем 
сопоставления характеристик описываемого объекта с эталоном, 
М.Хайдеггер указывает, что “картина мира” не является простым 
отражением действительности, а отражает значимость действительности, 
факт ее существования6. И.Дубов утверждает, что менталитет, 
рассматриваемый как социально-психологический феномен, состоит из трех 
основных частей7, П.Н. Джонсон-Лэрд указывает, что менталитет личности 
играет ведущую роль его взаимоотношениях с окружающим миром, картина 
которого изображается в масштабе ментальных моделей8. T.Харли считал, 
что оценка как объект психолингвистики связана со способностью 
воспринимать мир9, а Р.Кунгуров отмечает, что оценка часто носит 
субъективный характер10. Дж.Мартин и П.Уайт утверждают, что на 
заключительном этапе познания оцениваются события и предметы в 
отношении их важности, ценности в жизни человека11. Крисмор и Фарнсворт 
описывают феномен метадискурса как вклад автора в процесс общения12; 
Ванде Коппл отмечает, что маркеры, сопровождающие коммуникацию, 
являются средством формирования межличностных связей13, Хайланд и Це 
отмечают, что оценка определяется как “языковой инструмент, который 
организует дискурс или представляет отношение автора к содержанию и 
читателю”14. Е.Н.Банина и З.Тухтаходжаева в своих исследованиях 
доказывают, что оценка обладает признаками эмоциональности, иронии, 
ситуативности, интенсивности и коммуникативности, при этом оценка 
движется от положительного к отрицательному, соотносится с контекстом, 
классифицируется по смысловому выражению15. 

 
3Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения.- М.: ИЯ РАН, 1997. – 330 с. 
4Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.; 

Shermuxamedova N. Gnoseologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – 320 b.  
5Ивин А.А. Основания логики оценок. – М.: Изд-во МГУ, 1970. 
6Хайдеггер М. Время и coбытие. Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с. 
7Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии, 1993. – С. 20-29. 
8Johnson – Laird P.N. Mental models: Towards a cognitive science of language, in inference and consciousness. – 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. 
9Harley T. The Psychology of Language. From Data to Theory. – New York: Psychology Press, 2004. – 528 p. 
10Qo‘ng‘urov R. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – T.: Fan, 1980. 
11Martin J., White P. The Language of Evaluation: Appraisal in English. – L.: Palgrave, 2005. – 301 p. 
12Crismore A., Farnsworth R. Metadiscourse in popular and professional science // The Writing Scholar: Studies in 

Academic Discourse. – London: Sage, 1990: 118-136.  
13Vande Kopple  W. Some exploratory discourse on metadiscourse // College Composition and Communication, 

1995, vol. 36. – P. 82-93. 
14Hyland K. Tse P. Metadiscourse in academic witing: a reappraisal // Applied Linguistics, 2004. Vol. 25. P. 156-

176.  
15Банина Е.Н. Оценочный компонент значения в семантике метафоры. Автореф. дисс... канд. филол. наук. – 

Нижний Новгород, 2001. -17 с.; Тухтаходжаева З.Т. Выражение категорий квантификации и оценки в 
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В русском языкознании оценка как комплексное явление изучалась с 
применением различных подходов, и в работах таких ученых как А.A.Ивин16, 
С.Ф.Aнисимов17, Л.P.Дронова18, В.И.Карасик19 широко освещаются 
логические основы оценочной категории, исследования другой группы 
ученых посвящены анализу этапов проведения процесса оценивания и 
формирования содержания оценивания20.   

Анализу этапов выполнения оценочного действия и формирования 
содержания оценки посвящены исследования другого круга ученых21. 

Также в русском языкознании сформировалось отдельное направление, 
изучающее категорию оценки на основе функционально-семантического 
подхода22.  

 В последующее время активно внедряется аксиологический подход, 
направленный на выявление факторов, обеспечивающих реализацию 
категории оценки в текстах различного содержания, Н.Панжиева 
проанализировала лексические единицы, выражающие значение оценки в 
сравнении английского и узбекского языков23. 

Одним из детально проработанных исследований, посвященных анализу 
оценочной категории в узбекском языкознании, является кандидатская 
диссертация Г.Камбарова на тему “Категория оценки и ее выражение в 
узбекском языке”24. Аспекты оценочной категории, связанные с текстовой 

 
словообразовательной системе современного английского языка (на материале производных 

прилагателных). Автореф.дисс.... канд. филол. наук. – М.: 1982. – 26 с.  
16Ивин А.А. Аксиология. – М.: Высшая школа, 2006. – 390 с. 
17Анисимова С.Ф. Введение в аксиологию. – М.: Современные тетради, 2001. – 128 с. 
18Дронова Л.П. Картина русского мира: аксиология в языке и тексте. – Томск: Изд-во Томского у-та, 2005. – 

353 с.  
19Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.  
20Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.; Болдырев 

Н.Н. Структура и принципы формирования оценочных категорий // С любовью к языку. – Москва – 

Воронеж, 2002. – С.103- 115.; Есенина О.А. Конструкции экспрессивной оценки в современном английском 

языке. Автореф.дисс... канд.филол.наук. – М.: 1991. -16 с.  
21Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 339 с.; Болдырев 

Н.Н. Структура и принципы формирования оценочных категорий // С любовью к языку. – Москва – 

Воронеж, 2002. – С.103- 115.; Есенина О.А. Конструкции экспрессивной оценки в современном английском 

языке. Автореф.дисс... канд.филол.наук. – М.: 1991. -16 с.  
22Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо / плохо” // Вопросы языкознания, 

1986. -№ 5. – С. 98-106.; Маркелова Т.В. Функционально–семантическое поле оценки в русском языке // 

Вестник МГУ. Серия 9. Филология., 1994. № 4. – C. 12-19.; Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и 

сфера активной лингвистики // Социальная власть языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 53-64.; 

Мирошникова М.Г. Функционирование сложноподчиненных оценочно–изъяснительных предложений в 

речи. Автореф. дисс….канд. филол. наук. – СПБ, 1994. – 24 с.  
23Абдуллина Л.Р. Функционирование глагольных фразеологических единиц  и прагмасемантика (на 

материале французского и татарского языков).; Чернявская Е.А. Оценка и оценочность в языке и 

художественной речи (на материале поэтического, прозаического и эпистолярного наследия А.С. Пушкина). 

Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – Брянск, 2001. – 25 с.; Бурмистрова Т.А. Лингвокультурологический 

потенциал лексико–семантической оппозиции город/деревня. Лексикографический аспект. Автореферат на 

соискание ученой степени канд. Филол. Наук. Санкт – Петербург 2017.; Симонян  Т.А. Семантика 

пространственных атрибутов в свете когнитивного подхода: Прилагательные с параметром высоты. 

диссертация ... кандидата филологических наук.; Синегубова К.В. Художественная аксиология Елены 

Гуровой.  диссертация ... кандидата филологических наук. Рос. ун-т дружбы народов. - Кемерово, 2012. - 184 

с.; Панжиева Н.Н. Когнитивный аспект оценочных номинаций лица в английском и узбекском языках. 

Автореф.дисс....канд. филол.наук. – Т.: 2004. – 22 с. 
24Qambarov G‘.S. Baho munosabati va uning o‘zbek tilida ifodalanishi (shaxslararo munosabat asosida). Filol.fan. 

nomz. Diss... avtoreferati. – T.: 2008. – 26 b. 
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модальностью, рассмотрены в исследовании С.Боймирзаевой, которая 
подчеркивает, что данная категория лежит в основе аксиологической 
деятельности25. 

Вместе с тем, характер оценочной категории, являющейся одним из 
сложных явлений языковой системы, результатом взаимодействия различных 
факторов в раскрытии сущности этого явления, не нашли еще в лингвистике 
полного описания. В данном исследовании был проведен сравнительный 
анализ дискурсивно-прагматических особенностей реализации оценочной 
категории в языковой картине мира на примере английского и узбекского 
языков. Изучение выбранного языкового явления в сравнительно-
сопоставительном аспекте обогащает сферу проводимых исследований по 
теме новыми взглядами. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках плана научно-исследовательских работ Самаркандского 
государственного института иностранных языков «Когнитивное, 
прагматическое и социолингвистическое изучение дискурса». 

Целью диссертации является сравнительное исследование 
дискурсивно-прагматических особенностей реализации оценочной категории 
в языковой картине в английском и узбекском языках путем определения 
дискурсивно-прагматических характеристик реализации оценочной 
категории.  

Задачи исследования. Исходя из цели исследования, в настоящей 
работе предполагается осветить следующие аспекты изучаемого вопроса: 

осветить междисциплинарные аспекты оценочной категории и 
сформулировать собственное отношение к исследованиям по этому вопросу 
в мировом языкознании;  

провести анализ типов речемыслительных действий для раскрытия 
языковой природы, структуры и отношения данного феномена к смежным 
явлениям; 

выделить лингвокультурологические, когнитивные, 
прагмадискурсивные и аксиологические признаки оценочной картины мира 
на примере английского и узбекского языков; 

доказать аксиологическую природу этих закономерностей путем 
изучения закономерностей актуализации оценочной деятельности в текстах 
разных жанров; 

разработать метод классификации речевых актов с различной степенью 
отрицательного и положительного оценочного содержания с учетом того, что 
в формировании языковой картины мира важную роль играет отношение 
говорящего к действительности, и его практическое предназначение. 

В качестве объекта исследования выбрана категория оценки, 
участвующая в формировании содержательного состава предложений и 
текстов английского и узбекского языков. 

 
25Boymirzayeva S. Matn modalligi. – T.: Fan, 2010. – 151 b. 
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Предметом исследования являются дискурсивно-прагматические 
особенности реализации оценочной категории в мировой лингвистической 
картине английского и узбекского языков. 

Методы исследования. Анализ категории оценки в диссертации 
выполнен с применением следующих методов: описательного, 
статистического (метод, связанный с точным расчетом результатов 
анкетирования), сравнительно-сопоставительного (при изучении различий в 
речевых стратегиях субъектов речи разных социальных статусов). Кроме 
того, информация в тексте диалога подвергается дискурсивно - 
прагматическому, а также когнитивно – контекстуальному анализу. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определена перспектива изучения оценочной категории в рамках 

антропоцентрической парадигмы с учетом того, что оценочная языковая 
картина мира является продуктом сознательной деятельности человека и в ее 
формировании отражаются чувства, мировоззрение и социальный статус 
личности, воспринимающей действительность; 

на примере английского и узбекского языков доказан приоритет оценки 
являющегося результатом сознательной деятельности человека, 
положительного/негативного отношения субъекта к объекту 
действительности, положительного или отрицательного восприятия природы 
вещей и событий, онтологической сущности, противоречий языковой 
кaртины мира, лингвокультурные, лингвокогнитивные, прагматические и 
дискурсивные особенности; 

доказано, что оценочная категоризация картины мира часто носит 
описательный или антропоцентрический характер и реализуется на основе 
национального языка, а также на основе системы ценностей, коллективного и 
индивидуального мнения и норм, присущих конкретной национальной 
культуре; 

изучая реализацию оценочного образа мировосприятия в текстах 
различного жанра и формы, аксиологической сущности образцов текста, 
таких как паремиологический, комический, сатирический, выявлены 
средства, определяющие аксиологическую природу текстов, 
основывавающихся на сходстве и изменчивости чувственного, 
рационального и эмоционального типов;  

установлено, что речевые акты имеют положительное или 
отрицательное оценочное прагматическое содержание, которое связано с тем, 
что взаимодействие участников коммуникации носит симметричный или 
асимметричный характер, что доказано анализом таких речевых действий, 
как похвала, внушение, совет, рекомендация, убеждение, обещание, угроза, 
упрек, претензия, сарказм. 

Практическими результатами исследования являются: 
данное исследование, целью которого является изучение 

аксиологических возможностей языковых единиц английского и узбекского 
языков, выявило и охарактеризовало особенности оценочной части 
мировоззрения носителей разных языков и культур;  
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создано методическое обеспечение исследования оценочной категории, 
проявляющейся в структуре речевых структур, практического использования 
правил прагматической нормы и организации занятий по стилистике, 
прагмалингвистике, современным лингвистическим дисциплинам для 
студентов, изучающих английский язык; 

посредством сравнительного анализа аксиологической реальности 
картины мира освещаются когнитивные, дискурсивные, прагматико-
семантические и лингвокультурные особенности языковых структур и 
выделяются их категориальные признаки.   

Достоверность результатов исследования объясняется четкой 
постановкой проблемы, адекватностью применяемых методов исследования, 
авторитетностью научно-теоретических источников и объемом 
проанализированного материала, строгостью сделанных выводов, 
внедрением в практику описательной, статистической, сравнительно-
сопоставительной, дискурсивно-прагматической, когнитивно-
контекстуальных методов анализа предложений и рекомендаций, 
подтверждением полученных результатов компетентными структурами.  

Научно-практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования категории оценки 

проявляется в возможности применения идей, сформулированных в рамках 
масштабно развивающейся антропоцентрической парадигмы современного 
языкознания, а также в том, что полученные результаты не только служат 
источником для проведения научных исследований по таким дисциплинам, 
как прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, 
переводоведение, но и являются основой теоретического развития 
направления аксиологического языкознания. 

Практическая значимость результатов исследований обусловлена 
возможностью их применения для методологического обогащения системы 
языкового образования и повышения эффективности образовательного 
процесса, для разработки специальных словарей, программ, учебной 
литературы нового поколения для учебных заведений, для организации 
специальных курсов и семинаров, а также возможностью применения 
выводов и материалов исследования для преподавателей таких дисциплин, 
как “Современное языкознание”, “Лингвистика текста”, 
“Прагмалингвистика”, “Аксиологическое языкознание”. 

Введение результатов исследования. Дискурсивно-прагматические 
особенности оценочной категории в языковой картине мира на основе 
теоретических и практических результатов, полученных в ходе 
сравнительного исследования на английском и узбекском языках: 

перспектива изучения оценочной категории в рамках 
антропоцентрической парадигмы с учетом того, что оценочная языковая 
картина мира является продуктом сознательной деятельности человека и в ее 
формировании отражаются чувства, мировоззрение и социальный статус 
личности, воспринимающей действительность, нашла свое применение при 
реализации фундаментального проекта PZ-20170930309 “Вопросы влияния 
каракалпакского фольклора на развитие языка и литературы”, 
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реализованного в Каракалпакском государственном университете им. 
Бердака (справка № 01-21-02/906 от 25 апреля 2023 года Каракалпакского 
государственного университета им. Бердака). В результате, были выделены 
лингвокультурные, лингвокогнитивные, прагматические и дискурсивные 
признаки оценочной картины мира на примере английского и узбекского 
языков и раскрыты на этой основе методы категоризации оценочных единиц; 

результаты проведенного в исследовании анализа на примере 
английского и узбекского языков приоритет оценки являющегося 
результатом сознательной деятельности человека, 
положительного/негативного отношения субъекта к объекту 
действительности, положительного или отрицательного восприятия природы 
вещей и событий, онтологической сущности, противоречий языковой 
кaртины мира, лингвокультурные, лингвокогнитивные, прагматические и 
дискурсивные особенности были применены при осуществлении 
фундаментального проекта FA-F1-G003 “Функциональное словообразование 
в современном каракалпакском языке”реализованного в Каракалпакском 
научно-исследовательском институте гуманитарных наук Академии наук 
Узбекистана(справка № 187/1 от 18 апреля 2023 года Каракалпакского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук Академии наук 
Узбекистана). В результате было теоретически и практически 
усовершенствовано описание словообразовательной системы 
каракалпакского языка; 

выводы о том, что оценочная категоризация картины мира часто носит 
описательный или антропоцентрический характер и реализуется на основе 
национального языка, а также на основе системы ценностей, коллективного и 
индивидуального мнения и норм, присущих конкретной национальной 
культуре, нашли свое применение при реализации инновационного проекта 
И-204-4-5 «Создание виртуальных ресурсов по специальным предметам 
английского языка на основе информационно-коммуникативных технологий и 
их внедрение в учебный процесс» (справка № 968/30.02.01 от 13 апреля 2023 
года Самаркандского государственного института иностранных языков). 
Применение научных результатов исследования позволило ускорить процесс 
создания виртуальных ресурсов по дисциплинам “Современная 
лингвистика”, “Введение в лингвистическую прагматику”, 
“Прагмалингвистика”; 

результаты диссертации по исследованию факторов, изучения 
реализации оценочного образа мировосприятия в текстах различного жанра и 
форм, аксиологической сущности образцов текста, таких как 
паремиологический, комический, сатирический, выявлены средства, 
определяющие аксиологическую природу текстов, основывавающихся на 
сходстве и изменчивости чувственного, рационального и эмоционального 
типов, были использованы в проекте 561624-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-
SP-ERASMUS+CBHE IMEP: “Модернизация и интернационализация 
системы высшего образования в Узбекистане” программы Европейского 
союза ERASMUS+, реализованном в 2016-2022 годах (справка № 
968/30.02.01  от 13 апреля 2023 года Самаркандского государственного 
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института иностранных языков). Полученные научные результаты 
использовались для разработки новых подходов к написанию пособий, 
статей, тезисов, созданных с целью повышения эффективности 
образовательного процесса; 

разработанный в диссертации метод выделения речевых актов имеющих 
положительное или отрицательное оценочное прагматическое содержание, 
которое связано с тем, что взаимодействие участников коммуникации носит 
симметричный или асимметричный характер, что доказано анализом таких 
речевых действий, как похвала, внушение, совет, рекомендация, убеждение, 
обещание, угроза, упрек, претензия, сарказм, был использован в рамках 
проекта Tempus Project 544161- TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPSR Aston 
University DeTEL “Developing the Teaching of European Languages: 
Modernizing Language Teaching through the development of blended Masters 
Programmes” программы Европейского союза ERASMUS+, реализованного в 
2020-2022 годах (справка № 968/30.02.01  от 13 апреля 2023 года 
Самаркандского государственного института иностранных языков). В 
результате примененный метод послужил обогащению теоретических основ 
таких дисциплин, как “Введение в лингвистическую прагматику”, 
“Дискурсология”, “Анализ текста”, направленных на изучение различных 
прагматических средств; 

выводы, сделанные на основе определения перспектив изучения 
оценочной категории в рамках антропоцентрической парадигмы с учетом 
того, что оценочная языковая картина мира является продуктом сознательной 
деятельности человека и в ее формировании отражаются чувства, 
мировоззрение и социальный статус личности, воспринимающей 
действительность  были использованы при составлении сценария очередного 
выпуска передачи “Sifatli ta’lim–taraqqiyot poydevori”, вышедшего в эфир 
Самаркандской областной телерадиокомпании 29 апреля 2023 года (справка 
Самаркандской областной телерадиокомпании 29 апреля 2023 года № №01-
07/151 от 2 мая 2023 года). В результате, рекомендации научно-
просветительского характера могут быть использованы в последующих 
передачах, усовершенствованное содержание материалов, подготовленных 
для этих телепередач, обогащено научными данными, повышен научно-
популярный характер передачи. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования были изложены и обсуждены в виде докладов на 13 научно-
практических конференциях, в том числе 11 международных и 2 
республиканских.  

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 
опубликовано 35 научных работ, из них 1 монография, 24 научная статья, в 
том числе 12 научных статей в республиканских и 2 в зарубежных журналах, 
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан для публикации основных 
научных результатов докторских диссертаций, 3 статьи в журналах, 
входящих в наукометрическую базу Scopus, Web of Science и  7 в других 
индексируемых научных изданиях. 

https://buxdu.uz



43 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 263 страниц, 
включает введение, 4 главы, заключение и список использованной 
литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы 
диссертации, определены цель и задачи исследования, объект, предмет и 
материал исследования; показано соответствие исследования приоритетным 
направлениям развития науки и технологий в Республике Узбекистан, 
изложена научная новизна и практические результаты исследования; 
обоснована достоверность полученных результатов, раскрыто их 
теоретическое и практическое значение; приведены сведения о внедрении 
результатов исследования в практику, об апробации, результатах, 
опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации “Теоретические основы прагма-
дискурсивного исследования оценочной категории” рассмотрены 
высказывания мировых и отечественных лингвистов относительно феномена 
оценки и теоретические основы языковой реализации оценочной категории, 
определены теоретико-методологические основы анализа данной категории в 
рамках прагма-дискурсивного направления.  

Перечисленные выше виды оценки часто носят эстетический характер и 
имеют духовно-нравственную основу. Оценка объекта связана с тем, в какой 
степени субъект следует моральным нормам, господствующим в обществе, к 
которому он принадлежит. Известно, что нравственные законы 
формировались в ходе исторического развития народов, отшлифовывались и 
закреплялись в соответствии с событиями, а также с нравственным 
критериям человеческой деятельности.  

Безусловно, эстетическая оценка носит субъективный и объективный 
характер. Первая из них формируется в рамках рассуждений, переживаний, 
взглядов личности, а вторая отражает сущность явления (феномена). Когда 
субъект оценивает явления с эстетической точки зрения, он изначально 
опирается на моральные критерии, а затем на нормы, установленные в 
обществе. Вполне естественно, что изменения в окружающей среде влияют 
на психику человека. Следовательно, смена времен года, когда сады, поля, 
зимой становятся голыми, а весной становятся пышными и покрываются 
цветами, говорит о том, что оценка картины мира также приобретает 
субъективное содержание. При этом объект оценки остается прежним, но 
субъективное отношение к источнику идет в другом направлении.  

Таким образом, психика человека, воспринимающего мир, его 
проявления и переживания происходящих событий проявляются через 
оценочные средства, присутствующие в системе языка. Данная оценка 
возникает в связи с тем, с какой именно точки зрения субъект подходит к 
объекту. Это определяется такими факторами, как жизненный опыт, 
образование, пол и т.д. Оценка также имеет свои критерии, которые 
определены в каждой национальной культуре, и эти критерии часто восходят 
к религиозному мировоззрению, традициям, обычаям нации.  
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Вместе с тем межкультурная общность в плане оценки особенно часто 
наблюдается при возникновении метафорических сдвигов. Ведь метафора-
неотъемлемая часть интеллектуальной жизни людей26.  

В этом контексте процесс создания языковой картины мира происходит 
в рамках взаимодействия объективных и субъективных факторов. Первый из 
них основан на закономерностях действительности, в то время как 
субъективные факторы связаны с биологическими и социальными 
особенностями человека. Взаимодействие этих факторов обеспечивает выбор 
языковых единиц. 

Феномен оценки широко изучен в западной лингвистике, и ученые, 
занимающиеся анализом этого явления, выделяют три направления 
исследований: теория определения ценности (appraisal theory), теория 
статуса/значимости (status/relevance theory), метадискурс (metadiscourse). 

Теория определения ценности была сформулирована представителями 
Лондонской школы функциональной лингвистики, продвигающими идею 
установления ценности явлений с социально-экспериментальной точки 
зрения27. В рамках данной теории особое внимание уделяется описанию 
грамматических и лексических средств, обеспечивающих реализацию 
оценочной деятельности.  

Другой британский лингвист С.Хэнстон выделяет три функции оценки: 
установление статуса (объект оценивается вне высказывания); установление 
ценности (объект оценивается вне текста и в его содержании); установление 
значимости явления28. Рекомендации, предлагаемые С.Хэнстоном, 
направлены на выделение трех этапов процесса оценивания: а) выявление и 
классификация объектов, подлежащих оценке; б) дифференциация от других 
путем определения ценности этого объекта; в) установление значимости 
сообщаемой информации. В сочетании с тем, что выделяемые фазы 
движения отличаются друг от друга, очевидно, что они взаимосвязаны и одна 
дополняет другую.  

В последнее время практика изучения феномена оценки в рамках 
когнитивной лингвистики получила широкое распространение. В частности, 
российские лингвисты занимаются исследованием проблемы формирования 
оценки в процессе понятийной деятельности и определения ее места в 
понятийном содержании. Так, Л.O.Чернейко, Л.A.Сергеева рассматривают 
процесс категоризации значения оценки, другие же исследователи  
анализируют реальные языковые средства концепций оценки29. 

 
26Ashurova D.U., Galiyeva M.R. Cognitive Linguistics. – Tashkent: VneshInvestProm, 2018. – 160 p.; Lakoff G. 

The Contemporary Theory of Metaphor//Metaphor and Thought. – Cambridge: CUP, 1993. 

www.ac.www.edu:market/semiotic/lkf.met.html. 
27Martin J., White P. The Language of Evaluation: Appraisal in English. – L.: Palgrave, 2005. – 301 p.  
28Hunston S. Counting the uncountable: problems of identifying evaluation in a text and corpus // Corpora and 

Discourse. – Frankfurt: Peter Lang, 2004. – P. 157-188.  
29Чернейко Л.О. Порождение и восприятие межличностных оценок // Филологические науки, 1996. № 6. – С. 

42-53.; Болдырев Н.Н. Оценочные категории как формат знания // Когнитивные исследования языка. Вып. 

III. – Тамбов, 2008. – С. 25-37. 
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В русском языкознании уже сформировалось отдельное направление, 
изучающее категорию оценки на основе функционально-семантического 
подхода30. 

Вопрос о прагматической сущности категории оценки и ее реализации в 
системе речевых актов традиционно обсуждается в области 
прагмалингвистики.  

В вышеупомянутых направлениях исследователи стремились 
охарактеризовать связь оценочной категории с другими смежными 
явлениями и факторами, определяющими ее лингвистический, прагма-
семантический характер. Также были проведены глубокие исследования по 
обобщению доказательств того, что оценка является неотъемлемой частью 
речемыслительной деятельности человека.  

Таким образом, оценка- это многогранное сложное явление, а изучение 
ее сущности, характера, специфики представляет собой междисциплинарную  
проблему. В лингвистике эта проблема исследуется на основе различных 
подходов. Указанные подходы послужили развитию лингвистической теории 
оценочных категорий путем описания видов оценочных значений и средств, 
их порождающих.  

Основным категориальным признаком, формирующим характер оценки, 
безусловно, является его антропоцентричность.  

Антропоцентрический характер оценки определяет сферу ее основных 
задач. Например, эпистемологическая функция оценки, связанная с 
познанием действительности, проявляется в ориентации отношений субъекта 
и объекта на нормативную картину мира. При формировании 
коммуникативной задачи речевая оценка воспринимается слушателем в виде 
информации о предмете. Далее, при реализации экспрессивного задания 
говорящий, высказывая мнение о предмете, пытаясь таким образом повлиять 
на слушателя.  

Еще одним важным признаком оценки является то, что она носит 
познавательный характер. Оценка связана как с классификацией 
окружающего мира, так и с познанием действительности. В процессе 
оценочного действия формируются мысль, суждение, в сознании человека 
формируются структуры знания, и в этой связи осуществляется речевая 
деятельность, осмысливается значение речевых структур, возникающих в 
условиях общения. 

Прагматика также является одним из основных категориальных 
признаков оценки. Действительно, оценка дается, чтобы повлиять на точку 
зрения, мнение других, достичь своей цели31. Прагматический аспект оценки 
проявляется в рамках цели субъекта и требует повторной логической 
обработки информации для получения полного знания об объекте. 

Следующий категориальный признак оценки связан с ее 

субъективностью. Оценка возникает в процессе восприятия реальности 

 
30Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо / плохо” // Вопросы языкознания, 

1986. -№ 5. – С. 98-106. 
31Alexander R. Fixed expressions in English: a linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and didactic study // 

Anglistik und Englischunterricht, 1988. – vol. 6. – P. 88-171 p. 
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субъектом. В этом процессе объекты и явления бытия оказывают влияние на 

личность, и это влияние может быть разным по отношению к разным лицам. 

Субъективный характер оценочных структур непрерывен, иначе они не 

применимы для выполнения аксиологической задачи.  

Хотя выделяемые категориальные признаки по-разному проявляются в 

структуре оценки, но учет их взаимосвязи важен для освещения характера 

механизмов, приводящих в действие оценочные механизмы. Ведь 

исследование оцениваемой части языковой картины мира -это сложный 

процесс, для осуществления которого необходимо комплексное, 

взаимосвязанное изучение различных аспектов оценочной категории. 

Во второй главе работы, озаглавленной “Оценочно–эмоциональное 

выражение языковой картины мира”, определяя роль оценочной 

категории в формировании языковой картины мира, доказано, что оценка 

событий, происходящих в действительности, носит субъективный характер и 

отражает сущность взаимосвязи между языковым и концептуальным 

картинами мира в связи с отражением реальности в языке и культуре.  

В тесной связи оценочно–качественных категорий, в их языковой 

реализации формируется национально-культурное содержание 

коммуникативного текста. В них отражаются культурно–исторические 

особенности общества, норма общения, характерная для конкретного 

коллектива, этико–эстетические нормы, менталитет, система ценностей. 

Общеизвестно, насколько важно осознавать все это для обеспечения 

эффективности межкультурного общения. “Ценностная ориентация” (value 

orientation), в свою очередь, является не только одним из важных проявлений 

коллективного сознания, но и его фундаментальной частью. Примечательно, 

что эти особенности понятия “ценность” также отмечены в словарях и 

энциклопедиях. В частности, в толковых словарях английского языка 

“ценность” описывается в виде принципов, влияющих на образ жизни и 

функционирование определенной группы или сообщества: value – a set of 

principles, beliefs which influence behavior and the way of life of a particular 

group or community [MED: 1588]. 

Также в “Словаре духовности” приводится перевод понятия “ценность” 

на английский язык как spiritual property, spiritual value32, и здесь мы хотели 

бы отметить, что это не полностью отражает содержание этого понятия. Во-

первых, известно, что не всем ценностям присуща одна и та же духовность. 

Во-вторых, нам известно другое значение слова - “ценность” как 

“значимость” (это также упоминается в словарных статьях). Это означает, 

что мы оцениваем вещи и явления в отношении их значимости, важности для 

человека и сообщества.  

Таким образом, “ориентир ценности” - это не только проявление 

общественного сознания, но и конечный пункт оценочной деятельности. Его 

достижение приводит к достоверному выводу о качественных показателях 

 
32Маҳмудов Н., Саидкулов З., Сотимов Ғ., Нишонов М., Абдуллаев А., Байназарова А. Словарь духовности. 

– Т.: Манавият, 2012. – 224 с. 
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воспринимаемого объекта. Поскольку ценность–это мнение или суждение о 

ценности явления, она определяет в ней некоторое качество. Человек, 

приходя к определенной оценке, характеризует и классифицирует предметы, 

людей, явления на группы. Оценочная концептуализация–это результат 

восприятия явления в действительности посредством оценки, в результате 

которой в сознании человека формируется оценочное понятие. 

Соответственно, оценочная категоризация-это объединение предметов и 

явлений по признаку их ценности, значимости. В основании когнитивного 

формирования этой категории лежит концепт оценки.  

Поскольку базовые закономерности, лежащие в основе оценочных 

концепций, имеют различную основу, оценочная категоризация в равной 

степени является интуитивной, рациональной и эмоциональной. Также 

можно предположить, что этот тип оценочной категории отражается в 

языковой системе. 

Категории рациональной оценки подразумевают определение того, 

соответствуют ли явления определенной норме или образцу, и как они  

проявляются в различных ситуациях. Например, этически - good behaviour / 

bad behaviour “хороший поступок / дурной поступок”; эстетически–beautiful 

face / ugly face “красивое лицо / уродливое лицо”; интеллектуально - а fool 

pupil / a clever pupil “глупый ученик / умный ученик”; практически– useful 

thing /useless thing “полезная вещь / бесполезная вещь”.  

Категории эмоциональной оценки формируются в рамках отношения 

человека к действительности и затрагивают те нормы поведения, которые он 

считает важными. По этой причине эмоциональная оценка, отражая мнение 

индивида, приобретает субъективный характер, ведь эта оценка связана с 

восприятием действительности отдельным индивидом, и определяется 

присущими ему ценностями.  

Нет сомнений в том, что в системе современного английского языка  

можно выделить группы прилагательных, включающих в свое понятийное 

содержание высокую степень эмоционально-оценочной семы. В качестве 

примера приведем следующие речевые структуры, отобранные из 

Оксфордского словаря: 

What banging, what cursing long – long is with thee; the blithering 

incompetence; break his blithering neck; a clipping finish for the Feather plate; 

what clipping girls there were in….; the clippinest places for bathing; the tedious 

description of spring and the everlasting nightingale; in a howling garret remote 

from the loggers. 

Очевидно, что прилагательные с суффиксом–ing выражают обобщенное 

значение и несут черты эмоционально-оценочной категории.  

В целом структурно–семантические сдвиги, происходящие в структуре 

словообразовательных моделей, во многих случаях повышают значимость 

суффикса, и он берет на себя “бремя”эмоционально-оценочного выражения. 

В результате семантическое развитие модели принимает обобщенный 

характер. 
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Перечень морфологических и лексических средств, участвующих в 

реализации категории эмоциональной оценки в узбекском языке, достаточно 

широк. В конструкциях, выражающих сходство, эту функцию выполняют 

такие аффиксы, как-дай, -дайин, -дек, -деккина, -дин, -симон, -она, -ча, -

ларча, или такиевспомогательные слова, как каби, мисли, худди, ҳам. Однако 

модели, в которых задействованы эти аффиксы, структурно и семантически 

несколько отличаются от вышеупомянутой модели английского языка. Если 

производную основу прилагательных, образованных с помощью суффикса -

ing, составляют слова глагольного ряда, то в узбекском языке суффикс -дай в 

основном образует прилагательные в сочетании с существительными. 

Существительные, лежащие в основе таких прилагательных со значением 

аналогии, относятся к различным лексико–семантическим группам. 

Следовательно, языковые единицы с оценочными категориями и 

инструментами оценки имеют различную концептуальную основу. Поэтому 

эти категории участвуют в реализации концептов различного содержания. В 

то время как концепты, относящиеся к оценочным категориям, 

демонстрируют признаки явлений неязыкового характера, в понятийном 

содержании оценочных лексем отражаются свойства этих слов, имеющих 

оценочное значение.  

Взаимосвязь концептуальной и языковой картин мира многогранна и 

сложна. Сущность этих отношений связана с отражением действительности в 

языке и культуре. Концептуальная картина мира формируется в результате 

деятельности индивида, направленной на познание бытия, и воплощается в 

различных образах. Также в этом неязыковом процессе задейстовованы 

имплицитные и  пресуппозиционные факторы.  

Как следствие, картина мира приобретает все новые и новые оттенки в 

эмоциональной области сознания. Соответственно, мы считаем необходимым 

признать, что формирование эмоциональной картины мира происходит в 

результате эмоционального восприятия действительности. Понятия 

чувств,выражаемые через словарные единицы, речевые структуры, понятны 

обладателям определенного языка, так как они располагаются в сознании 

говорящих в виде концептов, а также выступают в роли концептуальных 

форм, отражающих окружающую среду.  

Мы попытаемся проанализировать особенности эмоционального 

концепта удивление/surprise, которые проявляются как в узбекской, так и в 

английской лингвокультурах. Этот концепт обозначен английским словом 

surprise, которое относится к категории существительных и означает “the 

feeling caused by an unexpected event [LDCE]”. Точно так же узбекское 

существительное “hayrat” означает “удивление, растерянность, удивление в 

сильной степени” [ЎТИЛ, 5-жилд: 485].  

Среди наименований этого концепта, кроме того, есть такие единицы, 

как wonder, amazement, astonishment, be surprised, marvelous, be amazed, 

magic. На узбекском языке этот ряд образуют такие слова, как hayratlanish, 

taajjublanish, taajjub, hayron qolish, maxliyo bo‘lish, tong qolish, sehrgarlik, 

maftunkorlik, mo‘jiza.  
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Сравнивая единицы hayrat и taajjub, становится ясно, что хотя они оба 

находятся в центре концептуального номинативного поля, но степень их 

смыслового выражения резко различается. В узбекском языковом сознании 

hayrat воспринимается как чувство, пробуждаемое чем–то неизвестным, 

неожиданным, необыкновенным, тогда как taajjub передает высшую степень 

удивления. 

Такие единицы, как surprise, wonder, amazement, astonishment, 

расположенные в центре номинативного поля в английском языке, 

различаются по интенсивности выражения значения и степени оценки. 

Surprise, в основном, описывается как событие, которое происходит 

неожиданно, степень выражения смысла которого стремится к 

нейтральности, в то время как wonder -это удивление, которое возникает в 

состоянии непонимания, неожиданности, и это удивление часто относится к 

положительному качеству объекта.  

Когда объекту дается скрытая или подразумеваемая оценка, этот объект 

не рассматривается непосредственно, и внимание фокусируется на другом 

объекте. Например, не оценивая лицо непосредственно, объектом оценки 

становится какой–либо ее признак или действие. Когда в тексте выражен 

скрытый смысл, единицы языковой оценки чаще всего не связаны напрямую 

с этим человеком, а косвенно относятся к его качествам. В частности, когда 

мы слышим фразу “mehrli tabassum” / “добрая улыбка”, мы понимаем, что 

подразумевается хороший человек, в то время как фраза “istehzoli jilmayish” / 

“саркастическая улыбка”, в свою очередь, сигнализирует о том, что субъект 

плохой. 

Таким образом, следует признать, что имплицитное значение и 

пресуппозитивное суждение могут быть объединены в содержании 

подразумеваемой оценки. Другими словами, эти события актуализируются 

вокруг отдельного содержания.  

В ходе анализа отобранных текстов выяснилось, что имплицитной семой 

оценки потенциально наделены глаголы, относящиеся к разным группам. В 

качестве примера проанализируем актуализацию глагола hop–scotch в 

следующем фрагменте текста: 

So last week, as we hop–scotched with the president through five European 

countries in five days, the travelling press corps was on the look–out for signs that 

would confirm 43'd inexperience in and his distaste for the art of diplomacy. He 

definitely had his moments in Sweden, Bush was expounding on the spread of AIDS 

in the Third World when he confidently told reporters, “Africa is a nation that 

suffers from incredible disease”. And in Spain, his first stop, the President 

commited the novice’s faux pas of actually kissing a Queen (Sophia) – once on 

each chick – when protocol requires that a commoner’s lips never get near those 

of royal.  (Perhaps Bush thought that as a distant relative of Britain’s Queen 

Elizabeth he was exempt from the protocol) [Time Magazine]. 

В этом тексте дается оценка действиям бывшего президента США 

Дж.Буша. В том числе, в то время как глагол hop–scotch указывает на его 

способ передвижения, коммуникативная привычка выражается с помощью 
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глагола expound. Также глагол commit помогает судить о его действиях с 

точки зрения этических норм, господствующих в обществе.  

Таким образом, активизация имплицитных оценочных признаков в 

значении лексем, относящихся к глаголам и другим категориям слов, служит 

важным средством реализации общей коммуникативной цели, намеченной в 

тексте. Цель данной статьи в том, чтобы показать, что действия Дж.Буша во 

время зарубежной поездки заслуживают негативной оценки.  

В третьей главе диссертации “Реализация концепта оценки в текстах 

разных жанров” рассматриваются вопросы, связанные с актуализацией 

концепта оценки в текстах паремиологического, политического, 

художественного и других жанров. Особое внимание при этом уделяется 

описанию прагматических механизмов, осуществляющих оценочное 

изображение комических и сатирических картин мира.   

Любой тип текста является продуктом речевого мышления, и этот вид 

деятельности не только формирует индивидуальное видение автором 

картины мира, но и отражает языковые способности автора. Поэтому, на 

самом деле, языковую картину мира следует рассматривать как важный узел 

механизма речевой мыслительной деятельности человека, когда он 

воспринимает реальность в динамике33. 

Для текстов эстетического характера характерно целенаправленное 

использование языкового потенциала. Масштабы передачи информации 

художественного текста единицами словарного состава широки, уже 

языковая оболочка текста является основным средством выражения 

содержания, и каждое слово выбирается “метким выстрелом”. Такая 

упорядоченная структура дает читателю основу для понимания не только 

написанного, но и содержания, “скрытого за строками”. Автор применяет 

только те средства выражения, которые присущи ему, его стилю. Автор, как 

языковая личность, создает текст на уровне художественного произведения 

и, как это свойственно любому творцу, реализует свою коммуникативную 

цель в соответствии с моделями национального языка.  

Следует отметить, что картина мира воплощается в художественном 

тексте главным образом посредством образов. Оценочный потенциал 

языковых единиц также в большинстве случаев реализуется через символы. 

Результаты исследований показывают, что образ бытия формируется в 

пространстве картины мира, свойственной индивидуальному творчеству 

автора, и проявляется в активизации эстетической задачи языка. В этом 

аспекте художественная картина мира является продуктом творчества 

отдельной языковой личности и формируется в пространстве территории ее 

концептосферы. Поэтому при анализе семантического поля того или иного 

концепта нам необходимо ориентироваться на “внутренний мир” автора, т.е. 

его отношение личности к окружающему миру, который он формирует. 

Далее, каждая языковая личность при оценке событий действительности 

 
33Гачев Г. Ментальности народов мира. – М.: Алгоритм, 2008. – 541 с. 
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руководствуется собственными критериями и старается изобразить картину 

мира в собственном видении. 

На страницах романа Абдуллы Кадыри “Минувшие дни” мы 

постарались проследить, как реализуется образная картина мира, 

концептуальное пространство которого складывается на основе сочетания 

оценочных и художественных понятий. Ср.: OtabekningMarg‘ilondan uylanib 

qo‘yishi otasi uchun uncha rizosizlikka mujib bo‘lmasa ham, ammo uning o‘g‘il 

to‘yisidan boshlab, Toshkand qizlarini ost–ust qilib u “buning qizi yaxshi bo‘lsa 

ham, uy–joylari yaramas ekan; buning uy–joylari tuzuk bo‘lsa ham, qizi ko‘rksiz 

ekan; buning qizi-da, uylarida tuzik, biroq zoti past ekan”, deb qiz, quda, uy, joy, 

nasl va nasab tekshirib yuruvchi O‘zbek oyimning Otabekni uylandirib buning 

orqasidan ko‘raturgan orzu–havas, to‘yu tomoshalarini bo‘g‘ib qo‘ygan bu 

uylanishka nima deyishi va qanday qarashi albatta ma’lum edi. Bittayu–bitta 

o‘g‘li Marg‘ilon degan joyda, allakimlarning qo‘lida, asli noma’lum kishilarning 

qizig‘a uylansin-da, bu kun–erta o‘g‘lumning orzu–havasini ko‘raman, deb entikib 

o‘lturg‘an va o‘g‘il boqib katta qilg‘an ona–O‘zbek oyim ikki qo‘lini burniga tiqib 

qarab qolaversin...(Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar).  

Этот отрывок является ярким примером того, как действие оценки 

происходит в рамках авторской концептосферы.  

Основное идейное содержание романа “Аристос”, одного из ранних 

произведений Дж.Фаулза, состоит в прославлении ценностей “свободы” и 

“личности”. Знакомство с текстом романа показывает, что свобода выбора и 

“необходимость нести ответственность за свою жизнь” - главный фактор 

формирования человека.  Ср.: 

All this business, it’s bound up with my bossy attitude to life. I’ve always 

known where I am going, how I want things happen. And they have happened as I 

have wanted, and I have taken it for granted that they have because I know where 

I’m going. But I have been lucky in all sort of things. I have always fried to happen 

to life, but it’s time to let  life happen to me. Life is a bit of joke, it’s silly to take it 

seriously. Be serious about art, but joke a little about everything else [the 

Collector, p.267]. 

Оценка, которую Дж.Фаулз дает своим персонажам, - это “банда” и 

“некоторые” (mass fews). Миранда –молодая художница, красивая, умная, 

поэтому она “one of the fews”, а оценка Клегга совершенно противоположна - 

это некомпетентный, невидимый человек - “one of the mass”. 

В романе также по-своему реализованы концепции оценки, 

представляющие подлинность: 

Art is cruel. You can get away with murder with words. But a picture is like a 

window straight through to your inmost heart. And all you’ve done here is build a 

lot of little windows on the heart of other fashionable artists’ paintings [The 

Collector, p. 250]. 

Паремиологическая картина мира -это система вторичных признаков, 

описывающих отраженную картину мира. Аксиологическое содержание этих 

системных единиц очевидно. Например: 

Aybi borning tizzasi qaltirar. 
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В этой пословице характер людей оценивается с точки зрения ценностей 

прямолинейности и изворотливости.  

В паремиологическом фонде каждой языковой культуры находят 

отражение универсальные и идиоэтнические закономерности, ценности, 

обобщающие показатели нравственного поведения представителей нации и 

ее отдельных групп. Среди универсальных ценностей культур выделяются 

те, которые составляют основу мировоззрения целого поколения, а также 

народов. В частности, правдивость, доверие, доброта имеют одинаковую 

ценность для людей разных национальностей. Ср.: 

The good is due [Fergusson 2004] – Oqqan ariqdan suv oqar [O‘zb. xalq 

maqollari  2005].  

Love is blind [Fergusson 2004] – Muhabbatning ko‘zi–ko‘r [O‘zb. xalq 

maqollari  2005].  

Естественно, что политико–социальные и культурные изменения, 

происходящие в мире и в отдельных культурах, вызывают изменения и в 

системе моральных правил. Можно предположить, что отголоски этого также 

оставят свой след в паремиологической картине мира. Особенно ярко такие 

изменения проявляются в сравнении паремиологического фонда различных 

языковых культур. Следовательно, хотя понятия оценки свободы, оптимизма, 

бережливости, порядка (ambition, liberty, optimism, descipline) кажутся 

универсальными, но в английской культуре они описываются в конкретной 

системе концептуальной оценки: When one doorshuts, another opens 

[Ferguesson 2004]; Lean Liberty is better than fat Slavery [op.cit.]; Ambition 

makes people diligent [op.cit.].  

В узбекской культуре эти качества оцениваются несколько иначе.“Bir 

boshoq don–bir savat non”; “Daryo–daryo qabul qil, tomchi–tomchi yubor”; “Otni 

ayagan ot minar, to‘nni ayagan to‘n kiyar”.  

Вместе с тем, для узбекского народа “бережливость” не измеряется 

деньгами или другими материальными благами, а является этическим 

показателем. Наверное, по этой причине в узбекских пословицах 

бережливость расценивается как результат воспитания в семье, в коллективе. 

Ср.: 

Yaxshi o‘g‘il biylar ota molini, yomon o‘g‘il sochar ota molini;  

Usta ovchi chumchuqqa o‘q otmas [O‘zb.xalq.m.2005].  

Англичане привыкли снова смотреть в будущее с точки зрения той же 

материальной выгоды: 

Look before you leap; Know what to expect before you connect; You cannot 

tech an old dog new tricks; In God we trust, etc. [Wilson 1990].  

У узбеков надежда на будущее воображается в связи с трудом или волей 

Всевышнего: 

Dard bergan darmonini ham berar;  

Bu yil izi bo‘lsa, kelasi yil o‘zi bo‘lar.  

Интересно, что в английской и американской культурах жадность часто 

представляется в связи с понятиями бережливости, получения прибыли, 

накопления средств. Ср.: 
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A penny saved is a penny earned;  

Many makes the pot, though the devil pisses on fire. 

В узбекской языковой культуре, где активизируются ассоциативные 

образы оценочной категории, щедрость и противоположная ей скупость 

соотносятся в большей степени с возможностями, чем с деньгами, ср.: 

Bor bo‘lsa–kabob, yo‘q bo‘lsa javob;  

Sig‘inganingdan suyunganing kuchli bo‘lsin. 

Таким образом, анализ свидетельствует о том, что актуализация картины 

мира в английской и узбекской культурах протекает по-разному. В 

английских паремиях типичные для этой культуры реалии встречаются реже, 

чем в узбекском. В целом в тематических группах пословиц чаще 

наблюдаются чередования, что касается различий, присущих языковой 

культуре, то они связаны скорее с несоответствиями критериев установления 

значимости ценностей, чем с несоответствиями мировоззрению народов. В 

узбекских пословицах более ярко выражен национально-культурный 

колорит.  

Комическая картина мира формируется в такой модальной структуре, в 

которой носитель языка не воспринимает действительность в ее 

денотативной точности, а окружает ее различными дополнительными 

проявлениями. Ожидалось, что в результате такого “образного видения” 

действительности языковая картина мира приобретет иной облик. Одним из 

таких проявлений является сцена, которая возникает в ситуации, когда 

события получают комическую оценку.  

В главе 4 диссертации под названием “Прагматические и 

социолингвистические условия реализации оценочного речевого акта” 

исследуются прагматический характер и условия реализации речевых актов, 

оценивающих действительность в различных формах коммуникативной 

среды; выделяются группы речевых актов с положительным и 

отрицательным прагматическим содержанием; описываются их 

дискурсивные и лингвокультурные признаки.   

В коммуникативно-прагматическом подходе большое внимание 

уделяется анализу оценочных структур, предполагающих применение 

различных коммуникативных стратегий. Для изучения феномена оценки 

особенно важно исследования проблем межличностного общения 

коммуникантов, когда наглядно проявляется план действий. Таким образом, 

оценка-это, в первую очередь, положительная оценка, явление, которое 

отслеживает и контролирует действия поведения человека. Помимо 

использования положительной оценки для поощрения собеседника к 

диалогу, создания условий для взаимопонимания, иногда она также 

задействуется для побуждения коммуниканта к выполнению определенного 

действия34.  

 
34Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: CUP, 1987. – 310 p.;  

Ларина Т.В. Эмоциональность и эмотивность в коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод. – 

М., 2002. – С. 89-93. 
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Одной из диалогических структур, в которой отчетливо проявляется 

смысл оценки, является диалог, в котором ведущим является речевой акт 

комплимента, в котором сообщается одно из сообщений. Известно, что акт 

похвалы является одним из наиболее удобных средств выражения 

положительной оценки в различных проявлениях и уровнях.  

Ответ на комплимент приводит к перестройке ментального поля, 

сформировавшегося на предыдущем этапе общения. Такое когнитивное 

изменение может даже вызвать два разных поля оценки. Для описания 

подобных случаев мы сочли необходимым прибегнуть к экспериментальному 

методу, апробированному в направлениях психолингвистики и 

социолингвистики. При проведении данного типа эксперимента учитываются 

такие социокультурные показатели, как возраст, этническая принадлежность, 

социальная роль, пол, образование участников коммуникации. 

В ходе эксперимента мы использовали анкеты, состоящие из коротких 

диалогов на узбекском и английском языках. Респондентов попросили 

отреагировать на акт комплиментарной речи. 

 Анализ ответов показывает, что отношение респондента к говорящему 

оценивается положительно [N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11], только в двух случаях 

выяснилось, что такое отношение приводит к отрицательной оценке; в шести 

из восьми ситуаций [1, 2, 3, 4, 5, 6] объектом комплимента является 

женщина, а в остальных пяти - мужчина [7, 8, 9, 10, 11]. В 

экспериментальном исследовании тактика и стратегия оценки говорящего 

заранее известны, в то время как стратегия действий слушателя (V) и тактика 

реализации проявляются в процессе эксперимента. 
Результаты анализа отражены в следующих таблицах: 

Таблица 1. 

Реакции носителей узбекского языка на комплимент  
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1 100 38 12 32        

2 85 17 51 39 13   23    

3    16   17    13 

4 22   91       15 

5 62 9   92  19 49   25 

6 9 10 16 37       18 

7 93 35 79 39   22  15 25 8 

8 67 8 6 23 43    11 13  

9 29 24  10   24 7  26 34 

10 69 12   22 19 15 12 9  15 

11 41 9   14   62   13 

https://buxdu.uz



55 

Таблица 2. 

Реакции носителей английского языка на комплимент  
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1 72 10  56        

2 64 47 67     11    

3      13 16    71 

4 27 12  68      19 10 

5 61 14 10  38 19 21 15  20  

6 70 20  36      11  

7 64 66  32 1 14 15  18 13  

8 66 33  21 19   55 17 37 49 

9 57  34 39 18 10 16    39 

10 72  17 29 62   38  31 17 

11            

Из сравнения двух таблиц видно, что носители узбекского и английского 
языков в большинстве ситуаций давали одинаковые ответы. Это, безусловно, 
доказывает выводы прагмалингвистов о том, что универсальные принципы 
имеют приоритет в средах межличностного общения. 

Большинство участников эксперимента положительно восприняли этот 
тип похвалы, поблагодарив за положительную оценку. Однако в такой 
ситуации носители узбекского языка несколько чаще, чем англичане, 
отвечают на похвалу похвалой. При этом происходит своеобразное 
изменение структуры коммуникативной ситуации: объект оценки сменяется 
субъектом. Например: Ajoyib ma’ruza qildingiz! Sizni chiqishingiz ham zo‘r 
bo‘ldi! 

В целом, несмотря на различия в статусе, возрасте, поле респондентов, 
оказалось, что наиболее часто используемой тактикой в их ответах является 
ответ на комплимент. Женщины обеих национальностей прибегали к схожей 
тактике уступки или смягчения похвалы. Однако в мужской речи такая 
ситуация была редкостью. В то время как в комплиментах, характерных для 
личностных качеств респондента, уровень оценки варьируется, в 
комплиментах, относящихся к выполненной работе, деятельности, этот 
показатель менее заметен. 

Учитывая, что субъективные отношения, выражающиеся в речевых 
действиях, носят положительный или отрицательный характер, 
представляется целесообразным изучить оценочные речевые акты, разделив 
их на две основные группы. В частности, группа с положительной оценкой 
включает такие речевые акты, как похвала, совет, поздравление, 
предложение, благодарность, одобрение, а отрицательную группу 
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составляют те, которые содержат упреки, угрозы, оскорбления, сарказм, 
хвастовство. 

Цель оратора при выполнении хвалебного акта-выразить свою 
положительную оценку объекта речи, например: 

I like you, are modest and unassuming you have not the arrogance of your 
countrymen, and I’m sure that you will take my advice [S. Maugham]. 

- Qayg‘urma, Oftob, - dedi, kuyaving bunchalik suluv bo‘lsa, gap–so‘zda 
tengi bo‘lmasa, hali chimildiqda qizingning pechak guldek bo‘lib eriga 
chirmashqanini ko‘ramiz. 

- Oh, opajon, - dedi umidsiz oyim, - manim bunga ko‘nglim chopmaydir. 
- Chopsin, Oftob. [Abdulla Qodiriy. O‘tkan kunlar]. 
В этих примерах выражается положительное отношение говорящего к 

адресату речи, и в этом представлении оценочный акт отражает чувства 
говорящего, связанные с удовлетворением, движением и одобрением. 

Известно, что при выполнении речевого акта похвалы в основном 
описываются одобряемые говорящим поступки, положительные качества 
объекта речи. При этом оценка обычно связана с личностными качествами, 
поведением, действиями и моральными качествами характеризуемого 
человека. 

По нашему мнению, к числу речевых актов, в которых выражается 
оценочное отношение, помимо перечисленных выше, необходимо отнести и 
речевые структуры с консультативным иллокутивным содержанием. 
Иллокутивная цель проявляется в зависимости от ситуации и становится 
источником определения коммуникативного содержания этого явления 
(communicative implicature). 

В основе иллокутивной цели, выражающейся в средстве речевого акта 
совета, лежит стремление побудить собеседника к совершению 
определенного действия. В его содержании будет присутствовать компонент 
творческой оценки. 

Кроме того, в рамках акта речи - совета (консультации) реализуются 
традиции, характерные для той или иной этнокультуры. Ведь совет 
неизбежно проявляет оттенок поучительно–дидактического содержания. 
Поэтому в условиях коммуникации участники часто прибегают к 
пословицам, которые являются продуктом философских наблюдений, 
проводимых сотни лет, и отточены по содержанию. Ср.: 

Odob bilan baxt topilar, sabr bilan–taxt; 
Don’t teach your grand mother to suck eggs. 
При использовании этих фразеологических вербальных единиц 

говорящий, во-первых, следует правилам, принятым в обществе, а во-вторых, 
советует другим, как себя вести, основываясь на собственном опыте. 

В контексте общения реализуются такие речевые акты положительных 
стратегий вежливости, как рекомендация, руководство, увещевание. При 
активизации рекомендательного содержания предполагаемая цель состоит в 
том, чтобы помочь слушателю решить ту или иную проблему и преодолеть 
ту или иную ситуацию, например: 
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I should advise you to go to Persia with the Duponts. That is interesting work, 
if you like [A. Christie]; 

That will be a slow train, I’m afraid sir. Better wait for the express [A. 
Christie]. 

При образовании таких видов речевого акта совета, как утешение, 
умиротворение, побуждение к сдержанности, иногда используются 
глагольные структуры повелительной формы и слова определенной группы, 
например:  Lekin sizga havasim keladi, ham achinaman. Havasim keladi, ham 
achinaman. Havasim kelganiki, zo‘r ishlarni sizga ishonib topshirishdi. Eplasangiz 
tez ko‘tarilib ketasiz. Achinishimning sababi shuki, siz g‘o‘rsiz. Eplay olmasangiz, 
fisht. Lekin siz tushkunlikka tushmang. Qiynalsangiz, mana biz bor. Tortinmang 
[Tohir Malik]. 

Речевой акт, стоящий близко к похвале и способный выразить 
содержание оценки, получил в прагмалингвистике обозначение 
“комиссивный”. 

Связь оценочной категории и комиссивного речевого акта проявляется в 
положительной оценке состояния, действия адресата. Положительная оценка 
будущего действия адресата носит вторичный характер, так как в ее основе 
лежит положительная или отрицательная оценка явления. Первичная оценка 
явления становится основой данного обещания, объясняет его мотив, 
причину. 

Убеждение, опосредованное комиссионным речевым актом, является 
разновидностью обещания, которое может одновременно влиять на 
психическое состояние собеседника. Хотя собеседник не всегда открыто 
выражает свои эмоции, но структура, словарный состав и тон 
предшествующих речевых конструкций указывают на это. Это означает, что, 
убеждая адресата в том, что обещание выполнено, говорящий сообщает, что 
поддерживает его. 

Согласно классификации, предложенной Дж.Личем, речевые акты, такие 
как угроза, обвинение, оскорбление, относящиеся к конфликтным речевым 
актам, имеют свои особенности35. 

Реализация речевого акта угрозы происходит в определенном порядке. 
Вначале говорящий ставит перед собеседником те или иные условия, 
требования, затем, увидев, что данное требование не выполняется, начинает 
разными способами угрожать слушателю. Таким образом, слушатель 
предупреждается о том, что невыполнение условий приведет к негативным 
последствиям. Такое состояние можно наблюдать на следующем примере: 

Agar og‘aynim bo‘lmaganingizda hoziroq o‘g‘il bolaligimni ko‘rsatib 
qo‘yardim. Mayli, oshnachilik hurmati bor. Lekin tilim besuyak deb 
valdirayverma. Ustozingni menga teng qilaverma. Uningga aytib qo‘y: men 
Hamidovning qo‘liga boraman. Ringda ko‘rishib qolsak, o‘g‘il bola qanday 
bo‘lishini ko‘rsatib qo‘yarman. O‘shanda ustozingga alangali salom aytivoraman 
[Tohir Malik]. 

Очевидно, что общение происходит между сверстниками. Угрожающее 
отношение говорящего к хорошо знакомому слушателю выражается с 

 
35Leech G. Principles of Pragmatics. – London. – New York, 1986. 
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помощью фразеологизма “ko‘ziga ko‘rsatib qo‘yaman”. В данном случае 
угроза приобрела несколько более мягкий оттенок. 

Угроза речевой акт выражается в английском языке в большинстве 
случаев посредством предложения в форме вопроса. Как известно, 
вопросительная форма сигнализирует об отсутствии у участника общения 
определенной информации. Но при реализации угрожающего речевого акта 
вопрос направляется на получение информации, о которой адресат не хочет 
сообщать. Например: 

- Has Papa been disagreeable? 
- What, the dickens, has happened to you? [B. Shaw. Pigmalion]. 
Независимо от того, в каком контексте общения совершается речевой 

акт - упрек, в нем всегда происходит отрицательная оценка, и в этом 
отношении это речевое явление приближается к угрозе. Но если в упреке  
отрицательная оценка выражается явно, то в угрозе она выражается скрытно, 
через критерии негативных последствий. Кроме того, в речевом акте упрека в 
основном реализуется моральная оценка. При любом выражении 
эмоционально-оценочной модальности проявляются эмоциональные чувства 
и оценочное отношение. 

Как известно, носителям английского языка присущи индивидуальность, 
самостоятельность личности, и поэтому реализация речевых актов порицания 
и иного негативного отношения в английской языковой культуре затруднена. 
В английском языке упрек выражается в основном косвенно. Потому что 
большинство коммуникантов не решаются прямо выразить свое 
недовольство, неудовлетворенность чем–либо. Например: 

- Get the tire! Bring it with you! Ain’t you got any sense at all? Why didn’t 
you bring it? [H. Lee. To Kill A Mockingbird]. 

Известно, что межличностные отношения могут протекать 
симметрично, или равноправно, и асимметрично. В этом плане также 
возникают различия в использовании языковых средств. Обнаружено, что в 
отличие от тех случаев, когда отношения между участниками общения носят 
симметричный характер, спектр средств выражения речевого акта упрека 
шире, чем при асимметричном характере отношений. Это связано с тем, что 
собеседники находятся в равных отношениях друг с другом и одинаково 
выражают свои чувства. Поэтому возможности использования языковых 
средств не столь ограничены. 

Возникновение саркастического речевого акта является следствием 
ироничного отношения одного из участников общения к поведению, мнению 
другого. При этом возникает противоречие между содержанием, которое 
имеет в виду говорящий, и формой высказывания. 

Саркастические речевые акты-это особый пример стиля игры слов, в 
котором участвуют говорящий и адресат. Речевой акт сарказма становится 
неэффективным, если слушатель не понимает сарказма должным образом и 
не сообщает об этом через ответную реплику, ср.: 

Javlon tirjayib bo‘ynini qashladi. 
- Go‘ristonda ham sizni shu ko‘ylakda ko‘rgan edim, boshqa ko‘ylagingiz 

yo‘qmikan debman. 
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- Go‘ristonda ko‘rganingizda boshqa ko‘ylakda edim, - dedi Muhayyo 
tuflisiga qo‘l uzatib, - men boshingizning shunaqa silliq, pashsha qo‘nsa toyilib 
tushadi desam, ichi ham shunaqa, hech narsa turmaydiganga o‘xshaydi. 

Javlon boshdan gapirgan kishini jinidan battar yomon ko‘rar edi, qizishib 
ketdi, dam o‘tmay g‘azabi keldi. 

- Men sizga nima dedim, nihoyati, ko‘ylak olib beray debman! Muncha sassiq 
xotin ekansiz! Eringiz shuning uchun haydab yuborgan ekanda! – dedi va shunga 
ham qanoat qilmay uni masxara qildi. – Shunaqa deng, boshing kal, senga 
tegmayman deng? [Abdulla Qahhor]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Оценка - это феномен, возникающий в результате сознательной 
деятельности человека. В его рамках проявляется положительное или 
отрицательное отношение субъекта к объекту действительности. 
Положительное или отрицательное восприятие свойства феномена 
определяет онтологическую природу оценки, и это противоречие служит 
отправной точкой в формировании языковой картины мира. 

2. Оценка как явление, относящееся к языковой системе, имеет статус 
объективного признака, и все представители языкового сообщества в той или 
иной степени имеют доступ к инструментам оценки. При рассмотрении 
оценки как дискурсивного явления, феномена речевой деятельности ее 
субъективность становится очевидной. Вместе с тем, субъективность 
дискурсивной оценки относительно условна. В языковых сообществах 
существует совокупность норм социального и лексико-грамматического 
характера, определяющих практику использования оценочных средств с 
целью описания определенных признаков объектов.  

3. Оценка совершается в плане категоризации определенных частей 
языковой картины мира. Практика категоризации, происходящая на основе 
оценочного отношения к действительности, возникает в рамках 
определенной лингвокультуры, в виде альтернативы присущей ей системы 
ценностей. При этом значительным оказывается влияние как общих, так и 
частных выводов о событиях, происходящих во мире. Но каким бы ни было 
содержание системы ценностей, ценностная картина мира формируется при 
активизации языковых средств. Язык является основным инструментом, 
который воплощает категории, а также разделяет типы оценок, маркируя 
уровневые изменения.  

4. Оценка, основанная на ценностях, относится к аксиологическому 
типу. В рамках аксиологической оценки объектом оценки обычно становятся 
явления, не имеющие четких критериев (такие как "красота, моральные 
качества, добродетель, одиночество"). Хотя эти понятия относятся к числу 
общечеловеческих ценностей, они также соотнесены с отдельными 
социальными сообществами или группами, к которым принадлежит субъект 
оценки. В связи с этим различают универсальный и 
лингвокультурологический типы оценки.  

5. Оценочная характеристика действительности может быть 
интуитивного, рационального и эмоционального типа. Этот тип оценочных 
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действий по-разному отражается в национальных языках. Проведенный 
анализ показал, что в системе английского языка существует определенная 
группа слов, относящихся к разряду прилагательных, которые проявляют 
свойства, присущие эмоционально-рациональным оценочным категориям. В 
узбекском языке номенклатура морфологических и лексических средств, 
реализующих эмоциональную оценку, обширна. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что при сравнении языков чаще встречаются изоморфные 
случаи, чем алломорфные. 

6. В дискурсе комического характера коммуникативная цель зачастую 
подразумевается, и воспринимается при помощи используемых языковых 
средств в связи с ситуацией или контекстом. Мотив речевого акта, 
созданного с целью произвести комический эффект, связан с оценочным 
отношением говорящего к действительности или с его целью придать 
общению условный, игровой характер.  

7. Прагматический эффект речевых актов, содержащих положительную 
или отрицательную оценку, не определяется их исполнением. Эта ситуация, 
безусловно, отражается в дискурсивной деятельности, на которую влияет 
национальный менталитет. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в 
то время как эмоциональная окраска речевых актов упреков и угроз в 
общении представителей узбекской культуры достаточно высока, отношение 
англоязычных говорящих к упрекам и угрозам в значительной степени 
нейтрально.  

8. Актуализация оценочных речевых актов в процессе коммуникации 
регулируется социально-психологическими установками. В частности, в 
английской и узбекской культурах самовосхваление не всегда оценивается 
положительно. Точно так же носители узбекского языка предпочитать 
хвалить чрезмерно своих собеседников. Предполагается, что прагматическая 
цель хвалебного речевого акта может оказаться недостижимой. 

9. Результаты сравнительного анализа актуализации оценочных 
категорий в английской и узбекской лингвокультурах показывают, что 
довольно проблематично установить общие закономерности, 
обеспечивающие реализацию оценочных единиц в условиях коммуникации, 
т.к., несмотря на наличие стереотипных коммуникативных ситуаций 
определенного вида, содержание оценки формируется в рамках 
прагматического замысла отдельных видов речевых актов.  

10. Описание лингвокультурологических и дискурсивно-прагматических 
особенностей реализации оценочной категории в языковой картине мира 
имеет важное значение для развития современной лингвистической науки и 
открывает путь к научно-теоретическому осмыслению факторов, в 
последующем определяющих выражение оценочной категории в 
разносистемных языках. Это создает предпосылки для развития отдельного 
направления сравнительного языкознания и обретения нового статуса в 
рамках антропоцентрической парадигмы. 
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INTRODUCTION (dissertation abstract for a Doctor of Science [DSc]) 

The aim of the research work is a comparative study of the discursive-

pragmatic features of the implementation of the evaluation category in the 

language picture in English and Uzbek. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

the prospect of studying the evaluative category within the framework of the 

anthropocentric paradigm, taking into account the fact that the evaluative linguistic 

picture of the world is a product of conscious human activity and its formation 

reflects the feelings, worldview and social status of the individual perceiving 

reality is determined; 

the using the example of the English and Uzbek languages, the priority of 

assessing the result of a person’s conscious activity, the positive/negative attitude 

of the subject to the object of reality, positive or negative perception of the nature 

of things and events, ontological essence, contradictions of the linguistic picture of 

the world, linguocultural, linguocognitive, pragmatic and discursive features is 

proven; 

it has been proven that the evaluative categorization of the picture of the 

world is often descriptive or anthropocentric in nature and is implemented on the 

basis of the national language, as well as on the basis of a system of values, 

collective and individual opinions and norms inherent in a particular national 

culture; 

by studying the implementation of the evaluative image of worldview in texts 

of various genres and forms, the axiological essence of text samples, such as 

paremiological, comical, satirical, the means that determine the axiological nature 

of texts based on the similarity and variability of sensual, rational and emotional 

types are identified; 

it has been established that speech acts have a positive or negative evaluative 

pragmatic content, which is due to the fact that the interaction of communication 

participants is symmetrical or asymmetrical in nature, which is proven by the 

analysis of such speech acts as praise, suggestion, advice, recommendation, 

persuasion, promise, threat, reproach, claim, sarcasm 

Implementation of the research results. Discursive-pragmatic features of 

the evaluative category in the linguistic landscape of the world based on the 

theoretical and practical results obtained in the course of comparative study in 

English and Uzbek languages: 

the prospect of studying the evaluative category within the framework of the 

anthropocentric paradigm, taking into account the fact that the evaluative linguistic 

picture of the world is a product of conscious human activity and its formation 

reflects the feelings, worldview and social status of the individual perceiving 

reality, found its application in the implementation of the fundamental project PZ-

20170930309 “Questions influence of Karakalpak folklore on the development of 

language and literature”, implemented at the Karakalpak State University named 

after Berdak (certificate No. 01-21-02/906 dated April 25, 2023, Karakalpak State 

University named after Berdak). As a result, linguocultural, linguocognitive, 
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pragmatic and discursive features of the evaluative picture of the world were 

identified using the example of English and Uzbek languages and methods for 

categorizing evaluative units were revealed on this basis; 

the results of the analysis carried out in the study using the example of the 

English and Uzbek languages, the priority of assessment resulting from the 

conscious activity of a person, the positive/negative attitude of the subject to the 

object of reality, positive or negative perception of the nature of things and events, 

ontological essence, contradictions of the linguistic landscape of the world, 

linguocultural, linguocognitive, pragmatic and discursive features were applied in 

the implementation of the fundamental project FA-F1-G003 “Functional word 

formation in the modern Karakalpak language” implemented at the Karakalpak 

Research Institute of Humanities of the Academy of Sciences of Uzbekistan 

(certificate No. 187/1 dated April 18, 2023 of the Karakalpak Research Institute of 

Humanities of the Academy of Sciences of Uzbekistan). As a result, the 

description of the word-formation system of the Karakalpak language was 

theoretically and practically improved; 

the conclusions that the evaluative categorization of the picture of the world is 

often descriptive or anthropocentric in nature and is implemented on the basis of 

the national language, as well as on the basis of a system of values, collective and 

individual opinions and norms inherent in a particular national culture, found their 

application in the implementation of the innovative project I- 204-4-5 “Creation of 

virtual resources in special subjects of the English language based on information 

and communication technologies and their implementation in the educational 

process” (certificate No. 968/30.02.01 dated April 13, 2023, Samarkand State 

Institute of Foreign Languages). The application of scientific research results made 

it possible to speed up the process of creating virtual resources in the disciplines 

“Modern Linguistics”, “Introduction to Linguistic Pragmatics”, 

“Pragmalinguistics”; 

the results of the dissertation on the study of factors, the study of the 

implementation of the evaluative image of the worldview in texts of various genres 

and forms, the axiological essence of text samples, such as paremiological, 

comical, satirical, the means that determine the axiological nature of texts based on 

the similarity and variability of sensual, rational and emotional types are identified 

, were used in the project 561624-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-SP-

ERASMUS+CBHE IMEP: “Modernization and internationalization of the higher 

education system in Uzbekistan” of the European Union ERASMUS+ program, 

implemented in 2016-2022 (reference No. 968/30.02.01 dated April 13, 2023, 

Samarkand State Institute of Foreign Languages). The scientific results obtained 

were used to develop new approaches to writing manuals, articles, theses created to 

improve the efficiency of the educational process; 

a method developed in the dissertation for identifying speech acts with 

positive or negative evaluative pragmatic content, which is associated with the fact 

that the interaction of communication participants is symmetrical or asymmetrical 

in nature, which is proven by the analysis of speech acts such as praise, suggestion, 

advice, recommendation, persuasion, promise, threat, reproach, claim, sarcasm, 
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was used as part of the Tempus Project 544161- TEMPUS-1-2013-1-UK-

TEMPUS-JPSR Aston University DeTEL “Developing the Teaching of European 

Languages: Modernizing Language Teaching through the development of blended 

Masters Programs” of the European Union ERASMUS+ program, implemented in 

2020-2022 (certificate No. 968/30.02.01 dated April 13, 2023, Samarkand State 

Institute of Foreign Languages). As a result, the applied method served to enrich 

the theoretical foundations of such disciplines as “Introduction to Linguistic 

Pragmatics”, “Discourseology”, “Text Analysis”, aimed at studying various 

pragmatic means; 

conclusions made on the basis of determining the prospects for studying the 

evaluative category within the framework of the anthropocentric paradigm, taking 

into account the fact that the evaluative linguistic picture of the world is a product 

of conscious human activity and its formation reflects the feelings, worldview and 

social status of the person perceiving reality were used in drawing up the script for 

the next issue the program “Sifatli ta'lim–taraqqiyot poydevori”, aired by the 

Samarkand Regional Television and Radio Company on April 29, 2023 (certificate 

of the Samarkand Regional Television and Radio Company on April 29, 2023 No. 

01-07/151 dated May 2, 2023). As a result, recommendations of a scientific and 

educational nature can be used in subsequent programs, the improved content of 

materials prepared for these television programs is enriched with scientific data, 

and the popular science nature of the program is enhanced. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of introduction, four 

chapters, conclusion and the list of used literature. The total volume of the research 

paper is 263 pages. 
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