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современном языкознании и деятельность М. Кошгари, положившего начало 

этому направлению.  

 Ключевые слова.  ареальное языкознание, ареальное языкознание, 

лингвистическая география, диалект, изоглосса.  

  

 Ареалное языкознание – это наука, показывающая научно-практические и 

научно-теоретические аспекты географического распространения родственных 

народов и диалектов одного и того же народа, разбросанных по разным 

регионам.  Приведенные в ней фольклорные материалы считаются 

одновременно и диалектными материалами.  Становление ареального 

языкознания узбекского языка связано с Махмудом Кошгари и его трудом 

«Девону лугъат-ит тюрк».  Следует отметить, что автор посетил регионы, 

населенные тюркскими народами, и, если говорить с точки зрения науки сегодня, 

он начал диалектную экспедицию с целью изучения диалектов тюркских 

народов.  Поскольку диалектные особенности говора отражаются, прежде всего, 

в речи представителей говора, а также в примерах фольклора, встречающихся с 

этой речью, сегодня это простая аксиома.  Произведение Махмуда Кошгари 

«Девону Лугат-ит Тюрк» было написано в 1070-1072 гг.  Как видно из текста 

работы, эти материалы автор готовил со своими учениками из разных племен.  

Работа Махмуда Кошгари "Девону лугъат-ит тюрк" была написана за два года, 

так как материалы были собраны намного раньше.  Он содержит некоторые 

сведения о распространении тюркоязычных племен и родов.  В этой работе автор 

объясняет турецкие слова, переводя их на арабский язык, и подчеркивает, что 

арабам необходимо знать турецкий язык, чтобы общаться с турками.  В этом 

произведении уникально выражение лексики, развития и распространения 

тюркских языков.  Поэтому из содержания работы видно, что автору удалось 

собрать много материалов, связанных с тюркскими языками, а также 

проанализировать их.  Работа написана на арабском языке в принятом в то время 
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научном стиле.  Итак, исследования тюркских языков, особенно материалов 

узбекских диалектов, неразрывно связаны с этой работой Махмуда Кошгари, 

основой вопросов на уровне мировых научных разработок.  В данной работе 

выражение лексики, развития и распространения тюркских языков дается на 

примерах с точки зрения XI века.  Не будет ошибкой сказать, что этим трудом 

автор заложил основы ареального языкознания.  Безусловно, это мнение следует 

рассматривать с научной и практической точки зрения. 

Махмуд Кошгари добавляет к этой работе составленную им карту мира.  

На карте написаны названия стран, городов, деревень, гор, пустынь, морей, озер 

и рек.  Некоторые названия, которые не показаны на карте, поясняются в тексте 

словаря.  Карта в основном соответствует Восточному полушарию.  Об этом 

пишет сам Махмуд Кошгари: «Я показал их все в круге в форме земли, чтобы 

определить расположение городов от Рума до Мохин».  Цвет условно принятых 

красок поясняется словами в четырех местах вне круга.  Несмотря на некоторые 

недостатки, карта Махмуда Кошгари, составленная в XI веке, совершенна для 

своего времени и является важным источником географической информации для 

современной эпохи.  Лингвистическая география также имеет важное значение в 

изучении диалектов и диалектов.  Потому что при определении путей их 

исторического развития, при изучении их фонетических, грамматических и 

лексических особенностей история народа и история языка рассматриваются в 

их собственной связи с местами их распространения.  Например, причины, по 

которым такие говоры, как ташкентский, паркентский, пискентский, 

карнобский, имеющие общие черты, или представители южно-хорезмского, 

северно-бухарского, фариш-богдонского и северно-узбекского говоров 

расселились в разных местах, их общность языка важны учесть особенности, 

историю и составить их карты на основе их уникальных аспектов и создать 

лингвистический атлас.  При осуществлении таких работ карты являются 

наглядным описательным оружием.  Люди, живущие в разных регионах, говорят 

на разных диалектах одного и того же языка. 

На них влияют экстралингвистические возможности, не связанные с 

языком, наряду с лингвистическими возможностями языка.  Итак, 

лингвистическая география означает исследование диалектов людей, говорящих 

на одном языке и проживающих в разных регионах, на основе научных 

принципов учит взаимосвязи между языками, а также лингвистическая 

география помогает определить такие важные вопросы, как природа диалектов 

(диалектов, наречий) , общий ландшафт, определение его границ, способы 

группировки диалектов.  В процессе различения одного диалекта от другого 

диалекта чрезвычайно важна помощь метода лингвистической географии. 

https://www.conferenceseries.info/index.php/intellect


International Scientific and Practical Conference 
https://www.conferenceseries.info/index.php/education    

 

 28 

Лингвистическая география находит ценные сведения для истории языка и 

истории народа и раскрывает их через свидетельства.  В 60-е годы 20 века в 

качестве первой работы в данной области были опубликованы исследования Д. 

И. Эдельмана по этой дискуссионной проблеме и А. Шерматова (Шерматов А. 

Лингвистик географиянима? Т., Фан, 1980), А. Жораева ( Джураев 

А.Б.Исследования узбекоязычного массива.ДОБ.М., 1991. 38 с.) проведенные 

исследования.  Безусловно, на диалекты влияют языковые и 

экстралингвистические условия в связи с географической средой.  Причина в 

том, что каждый диалект живет в отдельной географической области и выражает 

фонетические, лексические и грамматические особенности общего языка, в том 

числе узбекского языка, характерные для речи людей этой области.  Они 

считаются диалектами узбекского языка, потому что имеют такие особенности.  

Например, узбекские диалекты высокогорий хотя бы частично отличаются от 

узбекских диалектов равнин.  Поэтому хорошо известны фонетические, 

грамматические и лексические различия между шахрисабзским говором и 

яккабогским говором, китабским говором и шахрисабзским говором, 

фаришским говором с галлаорольским говором, карлукским говором от 

кыпчакского и огузского говоров. 

Но они не были нанесены на карту лингвогеографическим путем.  

Существование карт, созданных некоторыми учеными, в том числе 

В.В.Решетовым, Ш.Шоабдурахмоновым, А.Алиевым, А.Шерматовым, 

Б.Зораевым, упоминается в нескольких местах в научных источниках, но они не 

пользуются популярностью, т.е. пора признать тот факт, что лингвистические 

атласы (точнее, карты) узбекских диалектов в виде монографической книги еще 

не созданы.  Однако исследования в области русского и европейского 

языкознания с использованием метода лингвистической географии начались еще 

в 1950-х годах и ведутся до сих пор.  В результате в опубликованных 

монографических исследованиях видно, что составлены и опубликованы 

лингвогеографические карты изучаемого языка.  Сведения по лингвистической 

географии тюркских языков, в том числе по узбекскому языку Махмуда 

Кошгари, Алишера Навои, Гази Олима Юнусова, А.К. Боровкова, Улуга 

Турсунова, В.В Решетова, Собиржона Иброхимова, Шоназара 

Шоабдурахманова, Болта Жораева, Абдугани Алиева, С именами блестящих 

ученых связаны Хисом Гуломов, Худойберди Данияров, Азам Шерматов, Назар 

Раджабов, Азиз Джораев, М. Мирзаев, Карим Назаров, Ю. Гуломов.  При этом 

лингвистическая география по периоду делится на два вида: 1) лингвистическая 

география синхронного плана;  2) лингвистическая география в диахроническом 

плане.  Одним из них является практическая интерпретация, научное 
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исследование регионального распространения современного диалекта, местный 

диалект, диалекты, лексема, морфема, изоморфема фонемы, изолексема, 

изофонема, очаг, лингвистическая география, узбекский диалектологический 

атлас, структурно-зональная структура, изучение узбекского языка на основе 

представлений о диалектной зональности, диалектной зоне и азональных 

регионах, окружении очага, островных явлениях в диалектной зоне, поясной 

периферии в диалектной зоне и закладывает основу для формирования 

лингвокарты нашего диалекта. (с).  Второй анализирует характерные случаи их 

распространения в истории языка на материалах исторических письменных 

источников, относящихся к диалектам, и мыслит на основе терминов 

изоморфема, изолексема, изофонема.  Термины ареальный метод и метод 

лингвистической географии также встречаются в текстах научной литературы. 

Таким образом создается возможность для сравнительного изучения 

диалектов разных регионов. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. Термин 

лингвистическая география считается одним из терминов, синонимичных 

терминам диалект и ареал в определенном смысле.  Термин ареал является 

термином, заимствованным из русского языка и выражающим значение термина 

лингвистическая география.  Исходя из термина диалект, если с точки зрения 

языкознания изучается небольшая часть языка, то в лингвистической географии 

этот диалект описывается как лингвистически, так и географически, и 

составляется лингвогеографическая карта (карты), обобщающая элементы 

диалекта, лингвистические создаются атласы, отражающие классификацию 

диалектов.  Хотя этот вопрос изучался рядом узбекских ученых, (хотя это и 

горькая правда, надо сказать), он остается в узбекской диалектологии 

несовершенным.  Причина этого в том, что серьезного сотрудничества между 

лингвистами и географами до сих пор не практиковалось.  В то же время в 

области языкознания существует потребность в постоянном сотрудничестве 

лингвистов и географов.  В дальнейшем создание лингвистических атласов, 

объединяющих лингвогеографические особенности узбекских диалектов, 

является одним из требований времени, восстанавливающим сотрудничество 

лингвистов и географов.  Безусловно, необходимо укреплять научно-

практическое сотрудничество узбекских языковедов и географов в указанной 

сфере.  Таким образом, уместно создать атлас(ы) наших диалектов, то есть 

лингвогеографические карты. 

2. Метод лингвистической географии относится к процессу сопоставления 

и сопоставления различных узбекских диалектов.  Активно используются 

термины изоглосса, изоморфема, изолексема, изофонема.  В результате будут 
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собраны необходимые материалы для совершенной классификации узбекских 

диалектов после 20 века.  Из вышеизложенного следует, что взаимодействие 

языкознания и географии представляет собой непрерывный процесс, 

основанный на узбекском диалектном материале.  Наряду с этим, 

лингвистическая география, метод лингвистической географии, диалекты и 

диалекты являются взаимосвязанными терминами.  Если диалектные материалы 

изучать методом лингвистической географии, их достоверность значительно 

возрастет.  Без слов, лингвогеографии, ареалов, лингвогеографических методов 

и научных исследований, в целом выражающих значение диалектных терминов, 

по-новому началась работа по совершенному изучению узбекских диалектов, 

совершенная классификация узбекских диалектов в 21 век тоже есть 

возможность творить.  
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