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Аннотация: Статья посвящена исследованию многозначности слов 

(полисемии) как ключевого явления лексической системы русского и узбекского 

языков. Рассматриваются определение, классификация, функции, историческое 

развитие и культурно-лингвистическое значение полисемии. Особое внимание 

уделяется её роли в обогащении языка, семантической гибкости и межкультурной 

коммуникации. Анализируются различия в проявлении полисемии в флективном 

русском и агглютинативном узбекском языках, а также её влияние на литературное 

творчество, перевод и образовательные процессы. В статье обсуждаются 

современные тенденции, включая воздействие цифровых технологий и 

заимствований, и предлагаются рекомендации по изучению полисемии в 

лингвистическом образовании. Работа адресована лингвистам, преподавателям, 

студентам и исследователям, интересующимся лексикологией, семантикой и 

межъязыковыми взаимодействиями. 
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Введение 

Многозначность слов, или полисемия, является одним из фундаментальных 

явлений лексической системы, позволяющим языку быть гибким, выразительным и 

способным адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям. Полисемия 

возникает, когда одно слово имеет несколько связанных значений, что обогащает 

язык и отражает культурные, исторические и социальные процессы. В русском 

языке полисемия поддерживается богатой морфологией и контекстуальной 

вариативностью, тогда как в узбекском языке, как агглютинативном, она 

проявляется в сочетании с аффиксальной системой. В условиях глобализации и 
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межкультурного обмена полисемия становится особенно значимой, так как 

позволяет языкам адаптироваться к новым реалиям, сохраняя культурную 

идентичность. В Узбекистане, где пересекаются традиционные и современные 

языковые практики, полисемия играет важную роль в литературе, образовании и 

повседневной коммуникации. Цель данной статьи — предоставить исчерпывающий 

анализ многозначности слов, включая её определение, классификацию, функции, 

историческое развитие и значение, с акцентом на сравнение русского и узбекского 

языков и разработку рекомендаций для их изучения. 

Определение и классификация многозначности слов 

Многозначность слов (полисемия) — это способность одного слова иметь 

несколько связанных значений, возникающих в результате семантического 

развития. В отличие от омонимии, где значения слов не связаны между собой, 

полисемия предполагает наличие общего семантического ядра. Например, в русском 

языке слово ключ может означать: 1) инструмент для отпирания замка, 2) источник 

воды (родник), 3) музыкальный символ, 4) решение проблемы (ключ к успеху). В 

узбекском языке слово yurak означает: 1) сердце (орган), 2) храбрость (yurakli odam 

— смелый человек), 3) центр или суть (masalaning yuragi — суть вопроса). 

Классификация полисемии проводится по нескольким критериям: 

1. По типу семантической связи 

 Радиальная полисемия: Одно значение является центральным, а другие 

развиваются из него (например, рус. рука: 1) часть тела, 2) почерк (чья-то рука), 3) 

помощь (дать руку). 

 Цепочечная полисемия: Значения связаны последовательно, где каждое 

новое значение развивается из предыдущего (например, рус. свет: 1) освещение, 2) 

мир (белый свет), 3) разум (светлый ум). 

 Смешанная полисемия: Комбинация радиальной и цепочечной структур 

(например, узб. ko‘z: 1) глаз, 2) взгляд (ko‘z tashlamoq — взглянуть), 3) источник 

(buloqning ko‘zi — источник родника). 

2. По степени семантической близости 

 Прямая полисемия: Значения тесно связаны (например, рус. язык: 1) орган, 

2) речь). 

 Переносная полисемия: Значения основаны на метафоре или метонимии 

(например, рус. горячий: 1) тёплый, 2) пылкий (горячий спор), узб. issiq: 1) горячий, 

2) страстный (issiq muhabbat — горячая любовь). 

3. По функциональной роли 

 Лексическая полисемия: Значения связаны с различными контекстами 

употребления (например, рус. поле: 1) открытое пространство, 2) область знания 

(поле науки), узб. dala: 1) поле, 2) сфера (ilmiy dala). 
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 Грамматическая полисемия: Значения зависят от грамматической функции 

(например, рус. идти: 1) движение (идти пешком), 2) процесс (работа идёт), узб. 

bormoq: 1) идти, 2) продолжаться (ish bormoq). 

4. По степени устойчивости 

 Регулярная полисемия: Характерна для групп слов (например, названия 

частей тела часто имеют переносные значения: рус. глаз — орган, внимание; узб. 

ko‘z — глаз, взгляд). 

 Нерегулярная полисемия: Уникальна для отдельных слов (например, рус. 

лук: 1) оружие, 2) растение). 

Полисемия обогащает язык, позволяя компактно выражать сложные идеи, но 

требует контекстуального анализа для правильного понимания значения. 

Историческое развитие полисемии 

Полисемия возникает и развивается под влиянием исторических, культурных и 

социальных факторов: 

 Древний период: В прототюркских и древнерусских языках полисемия 

формировалась в устной традиции. Например, в узбекском эпосе Алпамыш слово 

yurak использовалось в значениях «сердце» и «храбрость». В русском языке 

летописи (Повесть временных лет) содержали полисемичные слова, такие как свет 

(освещение, мир). 

 Средневековье: Письменная традиция способствовала развитию переносных 

значений. В узбекской литературе Алишер Навои (XV век) использовал 

полисемичные слова в поэзии, например, ko‘z (глаз, взгляд, источник) в его Хамсе. 

В русском языке церковнославянские тексты применяли полисемию для 

философских целей (душа: человек, дух). 

 XIX–XX века: Литературное развитие усилило полисемию. В русском языке 

произведения Пушкина (язык цветов), Толстого (поле битвы) и Достоевского 

(светлый разум) демонстрируют богатство переносных значений. В узбекской 

литературе Абдулла Кадыри в Скорпион из алтаря использовал полисемичные 

слова, такие как yurak (сердце, смелость), для описания социальных реалий. 

 Современность: Цифровая эпоха и глобализация привели к появлению новых 

значений. Например, рус. сеть (рыболовная сеть, интернет), узб. tarmoq (сеть, 

социальные сети). Заимствования (контент, raqamli — цифровой) расширяют 

полисемические возможности. 

Полисемия развивается через метафору, метонимию и расширение контекста, 

отражая культурные и социальные изменения. 

Функции полисемии 

Полисемия выполняет множество функций, обеспечивая гибкость и 

выразительность языка: 
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1. Семантическая функция: Позволяет одному слову выражать разные 

значения в зависимости от контекста (ключ: инструмент, решение). 

2. Экспрессивная функция: Обогащает язык образностью, особенно в 

поэзии (золотая осень, oltin kuz). 

3. Коммуникативная функция: Упрощает передачу сложных идей, делая 

речь экономной (поле науки, ilmiy dala). 

4. Культурная функция: Отражает национальные ценности, например, 

узб. yurak (сердце, смелость) подчёркивает мужество, а рус. душа — эмоциональную 

глубину. 

5. Когнитивная функция: Помогает структурировать мышление, 

связывая разные аспекты реальности (свет: освещение, разум). 

6. Стилистическая функция: Задаёт тон текста, от научного 

(технический прогресс) до поэтического (лунный свет). 

7. Прагматическая функция: Адаптирует язык к конкретной аудитории 

или цели (вирусный контент, raqamli platforma). 

Полисемия способствует языковой экономии и выразительности, но требует 

точного контекстуального анализа для избежания двусмысленности. 

Полисемия в русском и узбекском языках 

Русский и узбекский языки демонстрируют уникальные особенности 

полисемии, обусловленные их структурными и культурными различиями: 

1. Особенности русского языка 

Русский язык, как флективный, использует богатую морфологию для создания 

полисемичных слов. Например, слово язык имеет значения: 1) орган, 2) речь, 3) 

народ (русский язык). В литературе полисемия создаёт образность, как у Пушкина 

(язык цветов) или Лермонтова (парус одинокий). В научных текстах полисемия 

обеспечивает точность (поле науки). 

2. Особенности узбекского языка 

Узбекский язык, как агглютинативный, использует аффиксы для уточнения 

значений, что влияет на полисемию. Например, слово ko‘z означает: 1) глаз, 2) взгляд 

(ko‘z tashlamoq), 3) источник (buloqning ko‘zi). В поэзии Навои полисемия 

подчёркивает поэтическую гармонию (dilruba chehra — пленительный лик). В 

современной прозе, например, у Хамида Исмаилова, полисемия отражает 

социальные реалии (yurakning ohangi — мелодия сердца). 

3. Сравнительный анализ 

 Грамматическая структура: В русском языке полисемия зависит от 

контекста и морфологии (свет: освещение, разум), в узбекском — от аффиксов и 

контекста (ko‘z: глаз, источник). 
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 Литературное использование: В русской литературе полисемия создаёт 

психологическую глубину (тёмная ночь души), в узбекской — культурную и 

поэтическую выразительность (yurakning ohangi). 

 Современные тенденции: Заимствования (контент, raqamli) расширяют 

полисемические возможности в обоих языках. 

4. Проблемы и перспективы 

 Проблемы: В узбекском языке недостаточно исследований полисемии в 

современных контекстах, таких как цифровая коммуникация. В русском языке 

сложность возникает при переводе полисемичных слов из-за их контекстной 

зависимости. 

 Перспективы: Корпусная лингвистика и технологии обработки 

естественного языка (NLP) позволяют анализировать полисемию в больших 

объёмах текстов, улучшая перевод и обучение. 

5. Практическое применение 

 Перевод: Полисемия требует учёта контекста при переводе. Например, 

перевод узб. yurak (сердце, смелость) как heart или courage зависит от контекста. 

 Образование: Изучение полисемии развивает навыки анализа текста и 

перевода. 

 Цифровая лингвистика: Полисемия используется в алгоритмах NLP для 

семантического анализа и машинного перевода. 

Значение полисемии в образовании и культуре 

Полисемия имеет важное значение в академическом, культурном и 

профессиональном контекстах: 

1. Образование: Изучение полисемии помогает студентам понимать 

контекстуальные значения слов, развивать навыки анализа текста и перевода. 

Например, разбор слова ключ в разных контекстах учит семантической гибкости. 

2. Литература: Полисемия обогащает художественные тексты. В 

узбекской литературе слова, такие как yurak (сердце, смелость), усиливают 

поэтическую выразительность. В русской литературе слова, такие как душа 

(человек, дух), создают эмоциональную глубину. 

3. Межкультурный обмен: Полисемия облегчает перевод, но требует 

учёта культурных нюансов. Например, перевод узб. mehmonnavoz (гостеприимный) 

как hospitable должен учитывать значение гостеприимства в узбекской культуре. 

4. Цифровая коммуникация: Полисемия адаптируется к новым жанрам, 

таким как медиа (вирусный контент, raqamli platforma). 

5. Культурная идентичность: В Узбекистане полисемичные слова, такие 

как yurak или ko‘z, отражают национальные ценности и культурное наследие. 

В Узбекистане изучение полисемии может поддерживать билингвизм и 

укреплять языковую идентичность, особенно в условиях глобализации. 
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Рекомендации для изучения и применения 

1. Образовательные программы: Включить изучение полисемии в курсы 

по русскому и узбекскому языкам, с акцентом на контекстуальный анализ и перевод. 

2. Цифровые инструменты: Использовать корпусные базы данных 

(например, Национальный корпус русского языка, узбекские текстовые корпуса) для 

анализа полисемии. 

3. Переводческая практика: Разработать руководства по переводу 

полисемичных слов с учётом культурных и контекстных особенностей. 

4. Литературные исследования: Анализировать полисемию в 

классической и современной литературе для понимания её стилистической роли. 

5. Технологии NLP: Интегрировать анализ полисемии в алгоритмы 

машинного перевода и семантического анализа. 

Заключение 

Многозначность слов (полисемия) является ключевым явлением лексической 

системы, обеспечивающим языковую гибкость, выразительность и культурную 

глубину. Её классификация, функции и историческое развитие отражают динамику 

языка и его связь с обществом. В русском и узбекском языках полисемия играет 

важную роль в синтаксисе, литературе, межкультурной коммуникации и сохранении 

национальной идентичности. В условиях цифровизации и глобализации изучение 

полисемии становится необходимым для понимания языковых процессов, 

поддержки билингвизма и развития переводческих технологий. Данная статья 

подчёркивает важность дальнейших исследований полисемии, особенно в 

узбекском языке, и предлагает рекомендации для её интеграции в образовательные 

и профессиональные практики. Продвижение изучения полисемии будет 

способствовать укреплению языковой компетентности и межкультурного диалога. 
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