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Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных общест-

вом, ярко отражается в лингвокультуремах, в которых аккумулируются языковое и внеязы-
ковое значения слов. 

Лингвокультурема, возникшая в конце XX столетия, изучает диалектическое единство 
лингвистического и экстралингвистического содержания слова. Другими словами, объектом 
её изучения являются слова, обладающие культурными смыслами, коннотативными зна-
чениями, духовными ценностями, проявлениями этнической ментальности в языке. 

Изучение языка в тесной связи с культурой требует особого научного подхода, спосо-
ба, метода. С этой целью мы выбрали метод лингвокультурологического поля, предложен-
ный В.В. Воробьевым: «Лингвокультурологическое поле представляет собой сложную 
многомерную структуру единиц - лингвокультурем, которые включают в себе сегмен-
ты  не только языка, но и культуры» [2, с. 75-81]. 

С учётом вышесказанного нашей единицей изучения стало лингвокультурологическое  
поле «Фразеологизмы», которые несут в себе богатое культурное наследие наций и на-
родностей. 

Характеризуя фразеологизмы, ещё в 1987 г. А.И. Молотков писал: «Выделение раз-
личных типов толкования лексического значения фразеологизмов, по которым соотно-
сятся фразеологизмы, даст возможность более объективно подойти, во-первых, к оп-
ределению лексического значения каждого конкретного фразеологизма в отдельности, 
во-вторых, приблизиться к пониманию качественной природы самого лексического зна-
чения фразеологизма, по всей вероятности, чем природа лексического значения слова» 
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[3]. По высказыванию А.И. Молоткова, нетрудно заметить, что фразеологизмы, как потен-
циальные единицы лингвокультурем, содержат не только лексическое, языковое значение, 
но и внеязыковое. Такое же определение фразеологизмам мы находим в «Лингвистиче-
ском энциклопедическом словаре»: «Значение фразеологизмов-идиом, будучи лексически 
опосредованным, сохраняет коннотации, связанные как с исходными значениями слов-
компонентов, так и с образной основой фразеологизмов. Поэтому значение фразеоло-
гизмов всегда богаче  по смысловой структуре, чем лексическое значение слова, и каче-
ственно отличается от него» [7]. 

Фразеологизмы любого  языка - это неиссякаемая кладовая, объём которой нельзя 
охватить в пределах одной, даже самой большой научной работы. Исходя из этого, ограни-
чимся изучением пословиц и поговорок со словами "Бош" узбекского и "Head" (голова) анг-
лийского языков. При этом в некоторых случаях обратимся к русским пословицам и пого-
воркам.  

В узбекском и английском языках слова «Бош» и «Head» – это часть тела человека 
(или животного), состоящая из черепной коробки и лица (или морды животного). В пяти-
томном толковом словаре узбекского языка наряду с прямым значением слова «Бош» 
(часть тела человека или животного выше шеи) приведены и двадцать его переносных 
значений, часть которых можно отнести к лингвокультуремам [4]. Если учесть валентность 
слова «Бош» во фразеологизмах, то их количество возрастёт вдвое. 

В толковом словаре английского языка слово «Head» имеет прямое значение «top part 
of body» и 9 переносных значений в форме «Head», т.е. без других словоформ и вариантов 
выражений [8]. Если учесть инвариантность языковых единиц, то не трудно определить 
объём и валентность слов «Бош» и «Head» в живой разговорной речи. 

«Пословицы, которые входят в состав фразеологизмов - краткие народные изре-
чения с назидательным смыслом; народные афоризмы» [5]. Они несут в себе огромную 
информацию о жизни и культуре наших предков. Также и поговорка - образное выражение, 
не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания и не являющееся 
афоризмом [5]. 

Пословицы и поговорки узбекского языка – это зеркало своеобразной, неповторимой, 
многогранной культуры и быта народов Востока. В пословице «Ақл ёшда эмас, бошда» (Ум 
не в возрасте, а в голове) лингвокультурема «бошда» (в голове) означает не часть тела, а 
ум.  

В двух последующих пословицах мы наблюдаем использование слова «Бош» в соче-
тании с национальным головным убором узбекского народа: 

«Бош ёрилса, дўппи остида» (букв. если и расколется голова, то под тюбетейкой, т.е. 
не выносить сор из избы);  

«Бош омон бўлса, дўппи топилади» (букв. была бы цела голова, а тюбетейка найдёт-
ся).  

Теперь поговорим о других пословицах. 
В пословице «Ишлаган тишлайди, ишламаган бош қашийди» (букв. кто работает, тот 

ест, а кто не работает, тот чешет в затылке) лингвокультурема «Бош» имеет значение за-
думаться, почему остался голодным.  

Выражение «Бошга тушганни кўз кўрар» (букв.то что случится, увидят глаза) означа-
ет, что от судьбы не убежишь или чему быть, того не миновать. Другими словами, слово 
«Бош» использовано в значении жизнь (судьба).  
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«Бошида калтак синади» (букв. на его голове палка ломается) означает, что человека 
подвергают непрерывному избиению (его всё время бьют).  

Предложение «Бошимда тош (или ёнғоқ) чақади» (букв. он на моей голове колет ка-
мень или орех) имеет значение «он мне жизни не даёт, он меня поедом ест».  

В последних двух фразеологизмах лингвокультурема «Бош» использована в значени-
ях человек и его нелёгкая жизнь.  

В пословице «Яхши билан ўртоқ бўлсанг, яхши йўлга бошлайди» (букв. если подру-
жишься с хорошим человеком, он направит тебя по хорошему пути) глагол «бошламоқ» 
имеет значение направлять, вести. Данный глагол широко используется и в значении «на-
чало» (ожидания): «О'sha kuni kechkirishi bilan, u saroyga kiribdi-da, yo'lakka yashirinib, 
podshoni kuta boshlabdi», что по-английски выражается так: «At the same day in the evening 
Tambal went inside the castle and began waiting for the entrance of the King» [6]. 

Поговорка «Табиб табиб эмас, бошидан ўтган табиб» (букв. лекарь не лекарь, а тот, 
лекарь, который сам пережил болезнь) имеет значение «испытавший на себе», т.е. пови-
давший на своём веку испытания. Лингвокультурема «Бошидан» использована в значении 
«вся жизнь». 

В пословице «Тоғнинг кўрки тош билан, одамнинг кўрки бош билан» (букв. если камни 
красят горы, то человека – голова, т.е. ум) слово "Бош" (голова) использована в значении 
«верхушка гор»: Также и в поговорке «Шамол бўлмаса, дарахтнинг боши қимирламайди» 
(букв. если ветер не дует, верхушка деревьев не качается) лингвокультурема «Бош» ис-
пользована в значении «верхняя часть дерева». По значению соответствует пословице 
«Нет дыма без огня».  

Лингвокультурема «Бош» в пословице «Яхши хотин эрни элга бош қилур, ёмон хотин 
эрини гадо қилур» (букв. при хорошей жене муж будет главой народа, а при плохой – ни-
щим) имеет значение предводитель (руководитель). Точно такое же значение имеет слово 
«Бош» и в пословице «Ёмонга бош бўлгунча, яхшига йўлдош бўл!» (букв. лучше быть дру-
гом хорошего человека, чем главарём плохого), а также в пословице «Ёмонларга бошчи 
бўлгунча, Яхшиларга қўшчи бўл» (букв. лучше будь пахарём у хороших (людей), чем вожа-
ком у плохих). (Здесь қўшчи – пахарь, наёмный работник).  

Поговорка «Бир бошга бир ўлим» означает букв. на одну голову одна смерть (т.е. од-
ному человеку). Другими словами, двум смертям не бывать, а одной не миновать.  

Исследуемая лингвокультурема «Бош» выражает значение «ум» и в пословице «Дўст 
бошга боқар, душман оёққа» (букв. друг судит по уму, а недруг – по обуви). В русском язы-
ке тоже имеется аналогичная пословица с обобщенным значением без использования сло-
ва голова (по одёжке встречают, по уму провожают). Также и в английском варианте ис-
пользовано слово одежда: «Clothes do not make the man». 

Лингвокультурема «Бош» в пословице «Ишимнинг боши йўқ, ошимнинг моши йўқ» 
(букв. нет начало работы, как еда, без маша) имеет значение «начало чего-то» - в данном 
случае работы. Здесь сравнивается отсутствие начало работы с едой без маша (маш – 
растение из семейства бобовых, зёрна которых являются национальным продуктом пита-
ния). 

Признаки нравственных ценностей Востока, в том числе и узбекского народа, выра-
жены в поговорке «Бир ёстиққа бош қўймоқ» (букв. положить голову на одну подушку с 
кем-либо в надежде жить совместно, быть верным мужем или верной женой), где слово 
«Бош» имеет значение совместная, супружеская жизнь. Здесь уместно отметить и то, что 
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«Ёстиқ» (подушка) в сочетании с «Бош» приобретает чисто узбекский национальный ха-
рактер. Лингвокультурема «Ёстиқ» используется и в значениях заболел (слег), т.е. лежачая 
болезнь, жизнь, судьба, существование, о чём говорят выражения: «Боши ёстиққа тегди» 
(голова коснулась подушки, т.е. слег, заболел тяжёлой болезнью); «Ёстиғи қуриди» (букв. 
высохла его подушка, т.е. умер); «Онасининг бошига ёстиқ бўлмоқ» (букв. быть подушкой 
для своей матери, т.е. не выходить замуж, остаться старой девой - о девушке); «Бировнинг 
ёстиғини қуритмоқ» (сжить со света; убить, уничтожить кого-либо); «Бошим ёстиққа етса 
(если я слягу)». 

Лингвокультурема «Бошвоқсиз» – не на привязи, непривязанный, невзнузданный (о 
лошади, корове) в пословице «Эрсиз хотин – бошвоқсиз от» (букв. женщина без мужа по-
добна лошади непривязанной) имеет значение необузданный; отбившийся от рук, предос-
тавленный самому себе. Если учесть, что «Бошвоқ» – верёвка с петлей, надеваемая на 
шею скоту, то не трудно понять незавидную волю женщин Востока в далёком прошлом. В 
противовес сказанному необходимо отметить и то, что на Востоке, в том числе и у узбеков, 
женщина–мать – это святая святых, о чем красноречиво говорит следующая пословица со 
словом–лингвокультуремой «Бош»: «Олтин бошли отанг билан қолгунча, пахмоқ бошли 
онанг билан қол» (букв. лучше остаться с матерью с растрёпанной головой, чем с отцом – 
с золотой). 

В узбекском и английском языках, как и в любом другом языке мира, существуют ус-
тойчивые сочетания слов и выражения, которые весьма богаты лингвокультуремамы. Они 
близки к фразеологизмам, схожи с ними по определенным признакам. Они, как пословицы 
и поговорки, несут в себе историко-культурную ценность народов и наций, говорящих слов-
но на одном языке. 

Лингвокультурема «Бош» узбекского языка раньше, в дореволюционный период 
(1870-1918 гг.), широко использовалась для наименования различных административных 
чинов Туркестана и ханств Средней Азии, о чем свидетельствуют следующие устойчивые 
сочетания слов: «мингбоши» (тысячник, волостной правитель); «юзбоши» (сотник, чинов-
ник рангом выше элликбоши); «элликбоши» или элликбаши (один из низших администра-
тивных чинов). 

Лингвокультуремы «Бош келин» (старшая невестка - первая жена старшего сына) и 
«Бош хотин» - (первая (старшая) жена) гласят о многоженстве. Также слово «Бош» имело 
значение «штука» при счёте скота (йигирма бош қорамол) – twenty head of cattle. К ним 
можно прибавить и значение на душу (на или с каждого), а также единицу счета: «Бир бош 
пиёз» – головка лука (anonion), «Бир бош карам» – кочан капусты (cabbage head), «Бир бош 
узум» – кисть (гроздь) винограда (cluster of grapes), «Жон бошига» – на душу населения 
(per capita), «Киши бошига» – на одного, на каждого (one and all), «Киши бошидан» – с каж-
дого (киши бошига беш сўмдан – на каждого по пяти сумов (per head for five sums). 

С учётом того, что «Бош» и «Head» – основная, самая важная, главная часть тела, ко-
торая содержит «мозг», то не трудно понять причины появления многих схожих явлений. 
Это особо ярко выражается в пословицах, поговорках и устойчивых выражениях сопостав-
ляемых языков. Слова «Бош» и «Head» как единицы лингвистики в номинативных (и в не-
которых переносных) значениях ничем не отличаются друг от друга, но как единицы лин-
гвокультуремы они имеют различные варианты и средства проявления в речи. Их различия 
объясняются культурой (культурными ценностями) носителей данных языков, религиозны-
ми и национальными устоями общества.  
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Сопоставляя пословицы и поговорки узбекского и английского языков, в которых ис-
пользованы лингвокультуремы «Бош» и «Head», приходим к выводу о том, что, несмотря 
на внешние расхождения, их инвариантные значения сохраняются. Так, в пословице «Ақл 
ёшда эмас, бошда» лингвокультурема «Бош» использована в значении «ум». Также и анг-
лийский вариант имеет значение «ум»: «It's not the beard that make the philosopher». При 
этом средства их выражения различны. Если в узбекском варианте «Бош» указывает на 
ум, то в английском слово «философ» выражает умного человека. Также на возраст указы-
вает и слово «борода». В целом получается, что «Ум» не в бороде, а в голове». Точно та-
кие же расхождения наблюдаются и в пословицах «Бош омон бўлса, дўппи топилади» (Бы-
ла бы цела голова, а тюбетейка найдётся) и (So long as you have a neck, you will always find 
a yoke for it). Голова, особенно тюбетейка, ближе к узбекскому народу как национальный 
головной убор. Значит, умный не останется без головного убора, т.е. без средств сущест-
вования (в широком смысле). Такое значение всецело соответствует английскому вариан-
ту, в котором говорится, что умный человек всегда найдёт способ заработать средства су-
ществования. Значение причины, т.е. «ничто не происходит без причины», выражают по-
словицы: «Шамол бўлмаса, дарахтнинг боши қимирламайди» (букв. если ветер не дует, 
верхушка деревьев не качается) и «There is no smoke without fire» (Нет дыма без огня). Хо-
тя в английском варианте использованы другие слова-лингвокультуремы, но инвариант ос-
таётся неизменным. 

Многие пословицы, поговорки и выражения с лингвокультуремой «Бош» узбекского 
языка не находят своего отражения в аналогичных лексических единицах английского язы-
ка. Это естественное языковое явление, которое объясняется тем, что лингвокультурема, в 
отличие от слова и его лексико-семантического варианта, «включает в себя и сегменты 
не только языка (языкового значения), но и культуры (вне языкового культурного смыс-
ла)» [1, с. 15]. 

Обобщая, можно сказать, что лингвокультуремы "Бош" узбекского и "Head" английско-
го языков соотносятся не только с мыслительными процессами человека, но и с огромным, 
неповторимым миром национальной культуры. Другими словами, это совокупность единиц 
(инвариантов и вариантов), в которых находят своё отражение соответствующие фрагмен-
ты культуры, объединенные общим содержанием. 
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