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Аннотация. В данной статье рассматривается использование 
фразеологизмов и пословиц в произведениях известного узбекского писателя 
Тахира Малика. Анализируются примеры из его романов «Талваса» и 
«Шайтанат», где фразеологические единицы играют ключевую роль в создании 
художественного текста и передаче культурных ценностей. Особое внимание 
уделяется семантической двуплановости пословиц и их функции в тексте, что 
позволяет углубленно понять национальную идентичность и мировоззрение 
узбекского народа. Статья также подчеркивает значимость лингвистических 
исследований этих языковых единиц для изучения богатства и разнообразия 
узбекского языка. 
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Тахир Малик является одним из выдающихся представителей узбекской 

литературы, чье творчество продолжает восхищать читателей благодаря его 

непревзойденному художественному мастерству и уникальным стилистическим 

решениям. В произведениях Тахира Малика мы наблюдаем богатство и 

выразительность узбекского языка, который благодаря писателю раскрывается во 

всей своей полноте. Особенно значимым аспектом его творчества является 

использование пословиц и фразеологизмов, что придает его произведениям 

неповторимую национальную окраску и глубину. 

Фразеологизмы и пословицы в произведениях Тахира Малика выполняют не 

только эстетическую функцию, но и служат важным инструментом для передачи 

культурных и нравственных ценностей узбекского народа. «Эти языковые единицы 

не только обогащают текст, но и способствуют более глубинному пониманию 

читателями национальной идентичности и мировоззрения» 122 . В лингвистике 

достигнуты значительные результаты при изучении узбекских народных пословиц 

и фразеологизмов, которые активно исследуются в различных аспектах. 

Важность изучения фразеологизмов в узбекской литературе подчеркивается 

многими учеными, которые анализируют стилистические и духовно-

методологические особенности народных пословиц и их использование в 

литературных произведениях. В частности, кандидатские диссертации, 

посвященные этой теме, такие как работы В.Абдуллаева, Х.Дониерова, 

С.Мирзаева, О.Абдуллаева, Л.Азизхановой, С.Аскарова, А.Джорахонова, 

М.Тойчиева, М.Хакимова, М.Хусаинова и М.Садриддиновой, внесли значительный 

вклад в понимание и интерпретацию фразеологических единиц в узбекской 

литературе. 

Место пословиц и фразеологизмов в произведениях Тахира Малика 

представляет собой важнейший аспект его художественного стиля, отличающийся 

богатством выразительных средств и глубоким отражением узбекской культурной 

 
122  Пугачева Л. С. Фразеологический минимум в обучении иностранных студентов-филологов русским 
фразеологизмам, пословицам и поговоркам (на материале фразеосемантического поля «Деятельность человека») 
//Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2011. – №. 129. 
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традиции. Исследование этих языковых единиц в контексте творчества писателя 

позволяет выявить ряд значимых характеристик и особенностей их использования. 

Прежде всего, необходимо отметить, что пословицы в произведениях Тахира 

Малика не являются просто набором слов или устойчивыми выражениями. Они 

представляют собой результат острой наблюдательности и обобщения жизненного 

опыта, воплощённого в лаконичной и художественно совершенной форме. Так, 

каждая пословица отражает мудрость народа и подтверждена коллективным 

опытом, что придает им непреходящую ценность и значимость. Для 

фразеологизмов же характерно наличие готовых словосочетаний, которые 

приобретают переносное значение и становятся устойчивыми в языке. 

Особенно важным аспектом является то, что эти языковые единицы должны 

быть краткими, завершёнными и художественно выверенными, обладая кристально 

ясной формой. Это позволяет говорить о пословицах как о малых жанровых 

произведениях, созданных народом, а не просто о готовых языковых единицах. 

Они обладают семантической двуплановостью, что означает наличие 

одновременно прямого и переносного значения, доступных пониманию читателя. 

Примеры из произведений Тахира Малика наглядно демонстрируют это. В 

романе «Талваса» приводятся такие пословицы, как «Boylarning dushmani ko’p-da, 

och qornim - tinch qulog’im»123 («У богатых много врагов, мой голодный желудок - 

мое спокойное ухо»), где выражение «och qornim - tinch qulog’im» имеет как 

прямое, так и переносное значение. Ещё один пример: «Belini og’rimaganning non 

yeyishiga boq» 124  («Смотри на того, кто ест хлеб без боли в спине»), что 

подчеркивает идею о том, что человек, не испытавший трудностей, не может 

полностью оценить свою удачу. В произведении «Шайтанат» («Царство бесов») 

можно встретить пословицу «Puli ko’pning aqli kamroq bo’larkan»125 («У кого много 

денег, у того меньше ума»), что также иллюстрирует синхронную двуплановость: 

 
123 Малик Т. Талваса. - Ташкент: Восток. 2012. -С. 24 
124 Малик Т. Талваса. - Ташкент: Восток. 2012. -С. 42 
125 Малик Т. Шайтанат. 4 т., т.2. - Ташкент: Восток. 2006. -С. 109 
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наличие прямого смысла о количестве денег и переносного смысла о недостатке 

мудрости. 

Фразеологизмы и пословицы в произведениях Тахира Малика играют 

значительную роль, выступая как важные стилистические элементы, которые 

обогащают тексты и придают им особую выразительность. В романе «Талваса» 

можно встретить такие примеры, как «Qush tilini qush biladi. Sen u ahmoq bilan 

gaplash»126, где пословица «qush tilini qush biladi» (буквально «птица понимает язык 

птицы») указывает на взаимопонимание между схожими людьми. Эта фраза 

усиливает коммуникативную значимость сцены и подчеркивает особенности 

персонажей. 

В романе «Шайтанат» пословицы и фразеологизмы также используются для 

передачи глубинных смыслов и народной мудрости. Например, выражение 

«Achchiqni achchiq kesadi» 127 , что можно перевести как «горечь снимается 

горечью», используется для описания сложной жизненной ситуации, в которой 

негативные эмоции могут быть смягчены только схожими переживаниями. 

Пословица «Ishqi yo’q eshak, dardi yo’q kesak»128 переводится как «осел без любви, 

как камень без боли», иронично характеризует человека, лишенного 

эмоциональной чувствительности. 

Среди других примеров можно отметить пословицу «Boshga tushganni ko’z 

ko’rar» 129 , что означает «глаз видит то, что выпало на долю», и подчеркивает 

смирение перед судьбой. Фразеологизм «Ishi yurishmasa, atala tish sindiradi»130, что 

можно перевести как «если дело не идет, каша сломает зубы», используется для 

описания бесплодных усилий и их негативных последствий.  

Пословицы и фразеологизмы в произведениях Тахира Малика нередко 

обладают диахронической семантической двуплановостью. С течением времени 

 
126 Малик Т. Талваса. - Ташкент: Восток. 2012. -С. 48 
127 Малик Т. Шайтанат. 4 т., т.2. - Ташкент: Восток. 2006. -С. 179 
128 Малик Т. Шайтанат. 4 т., т.2. - Ташкент: Восток. 2006. -С. 119 
129 Малик Т. Шайтанат. 4 т., т.2. - Ташкент: Восток. 2006. -С. 116 
130 Малик Т. Шайтанат. 4 т., т.2. - Ташкент: Восток. 2006. -С. 157 
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исходные события или явления, лежащие в основе пословиц, могут быть забыты, а 

некоторые слова могут выйти из употребления или стать архаичными. Это 

приводит к тому, что первоначальные значения могут быть непонятны 

современным читателям, сохраняя при этом переносные значения.  

Таким образом, использование фразеологизмов и пословиц в произведениях 

Тахира Малика не только обогащает текст и усиливает его художественное 

воздействие, но и представляет значительный интерес для лингвистических 

исследований, направленных на изучение богатства узбекского языка и его 

стилистических особенностей. 
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