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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен и проанализирован термин «лакуна» в продукции узбекских языковедов. 

Национально-культурное своеобразие лексики может проявляться не только в наличии ряда 

конкретных слов, но и в отсутствии слов для значений (денотатов), выраженных в других языках. 

Равно как и понятия и слова, их выражающие, называются «лакунами» и заметны только при 

сравнении языков. Если сравнивать языки и культуры разных народов, то можно выделить 

совпадающие и не совпадающие элементы. 

Ключевыеслова: лакуна, лингвистика, значение слова, работа ученых, лингвокультурология, 

соответствие, различие. 

 

В современном мире термин «лакуна» начало употребляться в научных источниках, в частности в 

словарях, с 70-80-х годов ХХ века. Но на самом деле первые взгляды на феномен лакун можно найти в 

работе великого тюркского поэта, мыслителя, общественного и государственного деятеля А.Навоий 

«Мухокамат ул лугъатайн». Это говорит о том, что представления о связи языка и культуры, проблеме 

лакуны впервые сформировались еще XVI веке на востоке. Он сравнил два языка: тюркский и 

персидский, проанализировал и доказал богатство тюркского языка примерами:и «Hunar va peshada 

andoqki, qushchi va borschi va qo„riqchi va tamg„achi va jibachi va yo„rg„achi va halvochi va kemachi va 

qo„ychi. Andoqki, qush hunarida dag„i bu istiloh bordur, andoqki, qozchi va quvchi va turnachi va kiyikchi va 

tovushqonchiki, sort lafzida yo„qtur»
1
. 

Такие понятия есть и в той, и в другой культуре, но в персидском языке эти понятия не названны. 

Ученый доказывал свое мнение примерами, например, названия работ: «qushchi, borschi, qo„riqchi, 

tamg„achi, jibachi, halvochi» но эти понятия не отражены в персидском языке. 

А также Алишер Навои выявил, что глагол «giryakardan» (плакать) на персидском языке, в тюркском 

языке данное слово выражалось сотней глагольных форм. Глагол «giryakardan» эквивалентен глаголу 

                                                           
1
 Navoiy A. Muhokamat ul-lug„atayn. Toshkent: G„afur G„ulom, 2011. B.37. 
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йигламок в тюркском языке, остальные девяносто девять глаголов являются для персидского языка 

лакунами.  

Навои также выявил слова принадлежащим военным орудиям, названим одежды, которые не 

использовались в персидском языке, поэтому персы использовали турецкие слова. Мы можем видеть, 

что, термин лакуны не использовались в качестве научных терминов в XV веке, но уже были 

проведены первые научные исследования на Востоке. 

Столетие спустя Захириддин Мухаммад Бобур написал свой шедевр «Бобурнома». Он в своей работе 

сравнил слова между тюркским и языком хинди. Бобур рассказал, что было много слов на тюркском 

языке и приводил примеры: были семьдесят два названия утки в тюркском языке, а в языке хинди этих 

слов не было, хотя были понятия
2
. 

Узбекский исследователь 

Ш.Усманова проанализиовала жесты лакуны, они также отличаются друг от друга. Узбеки могут 

использовать жест, указательный палец, который означает «прийти сюда». Корейцы и японцы не 

могут использовать этот жест для человека, потому что этот жест предназначен для вызова собак. 

Использование этих жестов может вызвать непонимание друг друга. Точно так же исследователь 

рассказал о различных символах, например, цветок папоротника означает удачу в Новом году для 

японцев, но папоротник - символ смерти, для русских людей. 

Если какая-то посуда нечаянно разбилась, это означает беда для узбекского народа. Для шотландцев 

данная ситуация означает пожелать удачи в новом браке. Цветах также означают разные понятия 

разных культурах, например, черный цвет для турецкого означает величие, в противоположность 

англичанам это означает зло. 

Вещи и их названия существуют в одной культуре, но то же самое можно найти и в другой культуре, 

но они не названы. Эти недостатки ведут к рассмотрению, изучению темы лакун.  

«Мухокамат ул лугъатайн» считается источником как практического, так и теоретического значения 

по истории тюркологии, в частности, по развитию узбекского языкознания. Сравнивая тюркские языки 

и сартский (персидско-таджикский) язык, он отмечал тот факт, что некоторые понятия в тюркском 

языке не выражены в персидско-таджикском языке, создавая культурный разрыв (которое, в 

настоящее время в современном языкознании данное явление называется лакуной). Понятия, которые 

существуют в языке сарт, но не имеют словоформы, тогда как в турецком языке данная лексема 

существует, эти лексемы являются лакуной для языка сарт. Лакунарные единицы, упомянутые в 

«Мухокамат ул-лугатайн», можно классифицировать следующим образом: 

1. Лакунарные единицы, представляющие части тела. В работе «Мухокамат ул-лугатайн» употреблены 

слова, которые называют части тела, не имею лексему на сартском языке: «Ва хўбларнинг кўз ва 

қошлари орасинки, қабоғ дерлар, форсийда бу узвнинг оти йўқтур»
3
. Отмечается, что тюрки имели 

лексему крупного типа родинки «меŋ» , а сарты не имели такую лексему: «Ва ҳусн таърифида улуғроқ 

холғаким, турклар меŋ от қўюптурлар, алар от қўймайдурлар»
4
. 

                                                           
2
 Bobur Z.M. Boburnoma. Toshkent: “O„qituvchi” nashriyot-matbaa uyi, 2008. B.164. 

3
 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.6. 

4
 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.7. 
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2. Лакунарные единицы, представляющие деятельность человека. Алишер Навои доказывает, говоря, 

что в обеих культурах есть некоторые понятия, выражающие деятельность человека, но в сартском 

языке нет конкретной единицы слов для их описания. Например, у сартов были такие профессии 

«қушчи, борсчи, қўриқчи, тамғачи, жибачи, ҳалвочи», но не были даны лексемы людям работающим в 

данной профессии, типа: сад – садовник, сапог- сапожник. «Ҳунар ва пешада андоқки, қушчива борсчи 

ва қўриқчи ва тамғачи ва жибачи ва йўрғачи ва ҳалвочи ва кемачи ва қўйчи. Андоқки, қуш ҳунарида 

дағи бу истилоҳ бордур, андоқки, қозчин ва қувчи ва турначи ва буғучи ва товушқончики, сорт 

лафзида йўқтур. Ва алар мазкур бўлғонларнинг кўпин туркча айтурлар»
5
. В изложенных видах таких 

как: «қушчи,борсчи,қозчин,қувчи,турначи,буғучи,товушқончи» можно увидеть виды профессий, 

представляющих деятельность народа, связанную с образом жизни, также по видам добытых 

животных, определяется роль охоты в общественно-экономической жизни тюркских народов. 

Наименования военной техники и военного обмундирования не встречаются в сартском языке, 

употребления сартами эти предметы на тюрском языке приводятся примерами. Лексемы: «Тамғачи, 

жибачи, йўрғачи, кемачи»являются названиями понятий, связанных с воинской деятельностью 

человека. Также отмечается, что лексика сартского языка не выражает гендерного различия и поэтому 

70 видов разновидностей уток, которые встречаются в тюрском языке, в сартском языке употребляется 

одной лексемой. Следовательно, все названия видов уток, наличие ряда единиц, представляющих 

понятия, связанные с уткой, свидетельствует о развитии птицеводства у тюркских народов. Это 

связано с тем, что дифференциация видов уток требует регулярного наблюдения и специальных 

знаний. Знания, основанные на повседневном опыте, служили для формирования навыков и 

компетенций в этом отношении. Существование множества названий уток является причиной 

развитого охотничьего хозяйства. 

Алишер Навои отмечает, что в тюркских языках названия видов лошадей и предметов связанных с 

лошадьми также красочны и разнообразны. В виде примера можно привести следующие его 

высказывания: «“Яна от анвоидаки, тубучоқ ва арғумоқ ва яка ва ѐбу ва тоту йўсунлиқ – борини 

туркча-ўқ айтурлар. Ва отнинг ѐшин дағи кўпракин туркча айтурлар. Бир қулунни «курра» дерлар. 

Ўзга: той ва ғўнан ва дўнан ва тулан ва чирға ва ланға дегунча фасиҳроқлари туркча дерлар ва кўпраги 

муни ҳам билмаслар. Ва отни билмас»
6
. И что в сартском языке нет данных словоформ.  

3. Лакунарные единицы, отражающие действие и состояние человека. Алишер Навои упоминает 

сотню турецких глаголов, выражающих поведение и состояние человека. Слова выражающие понятия 

глаголов движений не существуют в сартском языке. На примере данных слов сущность явления 

лакуны раскрывается через ее отсутствие в сартском языке. 

4. Лакунарные единицы, обозначающие понятия родства. Ряд терминов родства, таких как брат, 

сестра, сестра, дядя отца, в сартском языке не существуют: «Ва улуқ қардош ва кичик қардошни 

иккаласин “бародар” дерлар ва турклар улуғни – “оға” ва кичикни “ини” дерлар, ва алар улуғ, кичик 

қиз қардошни ҳам “хоҳар” дерлар. Ва булар улуғни – “эгачи” ва кичикни “сингил” дерлар. Ва булар 

отанинг оға-инисин “опаға” дерлар. Ва онанинг оға-инисин – “тағойи” (дерлар). Ва алар ҳеч қайсиға от 

                                                           
5
. Алишер Навоий Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.9. 

 
6
 Алишер Навоий Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.9. 
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таъйин қилмайдурлар ва араб тили била "эм" ва "хол" дерлар ва кўкалтошни туркча тил била дерлар. 

Ва атка ва энагани ҳам бу тил била айтурлар»
7
. 

5. Лакунарные единицы, представляющие одежду. Отмечено, что некоторые виды одежды не названы 

в сартском языке, а используются тюркские варианты этих понятий: «: Ва маъҳудий албисадин мисли: 

дастор ва қалпоқ ва наврўзий ва тўппи ва ширдоғ ва дакла ва ялак ва ѐғлиғ ва терлик ва қур йўсунлуғ 

нималарни борисин турк тили била айтурлар»
8
. 

6. Лакунарные единицы, представляющие бытовые концепты. Говорится, что тюркские народы 

использовали определенные тюркские слова для обозначения определенных реальностей и предметов, 

но эти понятия не имели названий в сартском языке: «Бир мутааййин нимаким оқ уйдур, анга хиргоҳ 

от қўюптурлар. Аммо анинг ажзосининг кўпини турк тили била айтурлар. Андоқки, тунглук ва узук ва 

тўрлуғ ва босруғ ва чиғ ва қанот ва кўзанак ва увуғ ва боғиш ва бўсаға ва эркина ва ало ҳозал қиѐс».
9
 В 

заключении можем сказать что на Востоке в 15 веке уже были выявлены проблемы лакуны. Великий 

мыслитель писатель Алишер Навоий подробно описал и выявил разновидности лакун.В произведении 

«Мухокамат ул-лугъатайн» была освещена тема лакуны, где были анализированы языковые 

выражения различий между языками и культурами. 

В последние годы узбекское языкознание также работает над освещением проблемы лакун. В 

большинстве антропоцентрических исследований, особенно в лингвокультурологии, имеется 

множество определений и описаний этого понятия. 

В «Толковом словаре антропоцентрических лингвистических терминов», приложенном к докторской 

диссертации Д. Худайбергановой на тему «Антропоцентрическая интерпретация художественных 

текстов на узбекском языке», языковая лакуна объясняется как «отсутствие в лексической системе 

языка лексической единицы, репрезентирующей концепт»
10

. 

Автор первого учебника по лингвокультурологии на узбекском языке Ш.Усманова интерпретирует 

слово лакуна как «слова и выражения, характерные для бытовой, культурной, общественной и 

исторической жизни нации, чуждые другой нации и не имеющие четкой альтернативы в другом 

языке». Однако в этой интерпретации больше понимаются особенности реалии, чем лакуны. 

Углубленное изучение феномена лакуны в узбекском языкознании связаны с трудами профессора З. 

Холмоновой. Подготовленное под руководством этого ученого «Исследование 

лингвокультурологических понятий» содержит ценные сведения об изучении феномена лакуны в 

языкознании, его сущности, отличии от других языковых явлений, внутриязыкавой лакуны 

(интролакуны) и проблемы ее исследования. В статья З. Холмоновой «Роль Алишера Навои в развитии 

современного языкознания»
11

 посвящена анализу взглядов А. Навои на феномен лакун (пробелов) в 

языке. Как указывает ученый, даже в отсутствие понятия лакуны ученые подробно обсуждали о 

пустых ячейках в языковой лексике. 

                                                           
7
Алишер Навоий Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.4  

8
Алишер Навоий Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.9  

9
Алишер Навоий Муҳокамат ул-луғатайн. –Тошкент, 2011.6  

10
 Худайберганова Д. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фанлари д-ри дисс. –Тошкент, 

2015. – Б. 227 
11

 Xolmonova Z. Alisher Navoiyning zamonaviy tilshunoslik taraqqiyotidagi o„rni // Alisher Navoiy, 2021, №1, II jild.  – B. 9-18. 
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Также в монографии Ф. Мусаевой «Лингвокультуроведение узбекских диалектов» отдельный 

параграф посвящен обогащению лакун в узбекском языке диалектными словами
12

. В этой работе 

исследователь также сделал важные замечания о возникновении явления лакуны, его отличии от 

родственных языковых явлений, а также о возможностях диалектизмов в их устранении. 

Одной из последних работ по изучению феномена лакуны в узбекском языкознании является 

диссертация Исматуллаевой Н. «Возникновение лакун в китайском и узбекском языках». Анализируя 

лакуны в китайском и узбекском языках, ученый признает неизбежность подобного языкового явления 

при сопоставлении двух языков и культур. Описаны их виды и способы определения на основе 

имеющихся в мировой лингвистике теоретических взглядов
13

. 

Важной особенностью лексической лакуны является то, что она существует в сознании носителей 

языка как концепт (семема). Это понятие представлено словосочетаниями (или пояснениями и 

разъяснениями), когда оно не имеет собственного выражения. Такие выражения относятся только к 

речевому процессу, а когда речевой процесс завершается, выражение распадается то оно не может 

сохранить статус лексической единицы. 
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