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SEMANTIC STRUCTURE OF MODAL SENTENCES OF NECESSITY 
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The object of the analysis presented in this article is the propositional structure of the utterances with necessity meaning consid-
ered as the nucleus of sentential meaning. While describing semantic structure the author established the semantic configuration 
of sentences with predicates of necessity and offered the semantic interpretation of modal lexemes depending on sentence modal 
modification.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКИ ТЕКСТОВ ФОЛЬКЛОРА 
 

1. Постановка задачи 
Согласно теоретико-методологическим установкам, принятым в настоящей работе, исследование лекси-

ки языка может проводиться в разных лингвистических аспектах, в частности, в аспектах взаимосвязи и 
взаимопроникновения лексики с фонетическими, грамматическими и семантическими уровнями языка. В 
соответствии с принципами квантитативно-системного подхода к изучению лексики основными методами 
анализа являются группировка и моделирование с помощью распределений [7, с. 104]. В рамках квантита-
тивно-типологического исследования лексики нас интересует возможность классификации лексики на осно-
ве грамматических признаков и выявление закономерностей распределения полученных классов в словаре. 
В данной работе мы ограничимся изучением и рассмотрением лексико-грамматических классов слов - час-
тей речи. Нами была сделана попытка проведения исследований частей речи текстов фольклора методом 
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статистического анализа. Исходным объектом для наших исследований послужили пять жанров фольклора, 
такие как дастан (эпос) [2], узбекские народные сказки [8], загадки [6], пословицы [9], узбекские народные 
песни [3]. В результате проведённых исследований были составлены частотные словари этих жанров, затем 
объединенные в один единый словарь, в котором была указана частотность употребления каждого слова. На 
сегодняшний день это единственный словарь такого рода, посвященный узбекскому фольклору.  

Важность изучения частей речи, в том числе их квантитативного анализа, подчеркивается тем обстоя-
тельством, что в характере распределения частей речи в словаре и тексте раскрываются существенные типо-
логические свойства данного языка, подъязыка или стиля [7, с. 124]. 

Для проведения исследований нами была установлена длина выборки, которая по своему объему равня-
лась сначала 50 словоупотреблениям; затем эта выборка увеличилась вдвое - 100; после составляла 200 и 
300 словоупотреблений; и, наконец, общий объем текстов фольклора.  

2. Сравнение текстов узбекского фольклора 
Распределение частей речи в словаре зависит от объема словаря, причем наблюдается неуклонное нарас-

тание доли существительных с увеличением объема словаря [1, с. 125]. Например, сравнивая слова, упот-
ребленные в словарях по всем жанрам фольклора по данным выборок разного объема, можно констатиро-
вать, что процент существительных увеличивается в жанре дастанов от 8 до 37. Обратную тенденцию мож-
но наблюдать в местоимениях - от 20 до 7,6. Числительные сохраняют более или менее постоянную частот-
ность в словаре от 2 до 2 (Табл. 1). Динамику изменения структуры словаря можно показать также на основе 
распределения частей речи по частотным зонам. 

 
Табл. 1. Динамика изменения распределения частот частей речи по данным ЧС узбекского фольклора 
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Табл. 2. Квантитативно-статистический анализ частей речи в общем объеме текстов фольклора 
 

Дастан 
общий объем 

14029 

Сказки 
общий объем 

14837 

Пословицы 
общий объем 

12231 

Песни 
общий объем 

10692 

Загадки 
общий объем 

8569 

Части речи 

F f% F f% F f% F f% F f% 

существительные 1597  1,6 1815 2,3 1733 3,8 3658 11 2478 9 
прилагательные 425 0,4 316 0,4 131 0,2 478 1,5 422 1,5 
числительные 54 0,05 66 0,08 57 0,12 69 0,2 33 0,12 
местоимения 17 0,017 19 0,02 28 0,06 24 0,07 18 0,06 
наречия 266 0,2 249 0,3 297 0,6 179 0,5 283 1 
глаголы 1399 1,4 2889 3,7 1592 3,5 2870 9 2158 7 
послелоги 52 0,05 38 0,04 36 0,07 38 0,11 30 0,10 
союзы 18 0,018 11 0,014 8 0,017 13 0,04 10 0,03 
частицы 14 0,014 20 0,02 4 0,008 20 0,06 11 0,04 
модальные слова 10 0,010 12 0,015 6 0,013 7 0,02 7 0,02 
междометия 15 0,015 27 0,03 25 0,05 46 0,14 19 0,06 
подражательные 6 0,006 56 0,07 39 0,08 120 0,3 182 0,6 
 
По данным ЧС фольклора частоты существительных ранжируются по жанрам (Табл. 2): дастаны 1,6%; 

сказки 2,3%; пословицы 3,8%; народные песни 11%, загадки 9%. Частотность местоимений составляет в 
дастанах 0,017%; сказках 0,02%; пословицах 0,06%; в народных песнях 0,07%, в загадках 0,06%. Частоты 
глагола ранжируются: в дастанах 1,4%; сказках 3,7%; пословицах 3,5%; в народных песнях 9%; в загадках 
7%. Частотность послелогов в дастанах 0,05%; в сказках 0,04%; пословицах 0,07%; в народных песнях 
0,11%; загадках 0,10%. 

3. Результаты и обсуждения 
Были исследованы группы слов наиболее употребительных в текстах фольклора, входящие в «200 наи-

более частых». Во всяком случае, явные сдвиги в частоте употребления можно отметить лишь примерно у 
40 слов из 200. Это следующие слова:  

а) во всех жанрах фольклора среди общего объема текста встречаются такие имена существительные как 
хабар (информация), глагольные формы бўлади (будет), қилади (сделает), келиб (придя), бориб (идя), айтиб 
(говоря), кўриб (видя), турган (стоял), деб (сказав), эди (был), прилагательные қизил (красный), оқ (белый), 
қора (черный), местоимения сен (ты), менинг (меня), бу (это), ҳар (всегда), нима (что), наречия энди (те-
перь), кўп (много), числительные бир (один), модальные слова бор(есть), йўқ (нет), служебные слова ҳам 
(и), билан ( вместе), учун (для);  

б) наиболее близкие схождения в употребительности наблюдаются в зонах (1-100 словоупотреблений), к 
которым относятся существительные от (конь), йўл (дорога), кун (день), местоимение ким (кто), модальное 
слово йўқ (нет); 
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в) в зоне (1-200 с/у) числительные икки (два), қирқ (сорок), местоимения ўзи (сам), у (он, она), прилага-
тельное катта (большой). В зоне (1-300 с/у) глагол келса (приходя), существительные ерга (землю), ой (ме-
сяц), местоимение ҳамма (все), числительное етти (семь). 

В зонах (1-50), (1-100) местоимения и послелоги довольно высокочастотны. С возрастанием общего объ-
ема текста доля местоимений и послелогов значительно уменьшается, и они становятся менее употреби-
тельными. Частицы, междометия, модальные слова также относятся к редко употребляемым единицам.   

Значительные сдвиги в частоте употребления отмечены в следующих словоформах: 
а) грамматические слова, местоимения и послелоги, которые для современного языка или архаичны, или 

стилистически окрашены: бул (это), шул (это), ман (я), сан (ты), кей, кай (после), сўғин (потом); 
б) слова, ставшие менее употребительными в связи с общественно-историческими переменами: подшо 

(царь), малика (царица), вазир (визир), дев (див), пари (фея), қул (раб), чўри (рабыня), тош (верста), ўтирик 
(ложь);   

в) слова, отличающиеся фонетическими, семантическими и грамматическими признаками: жаман (пло-
хой), арза (жалоба), тил (слово, мнение), бизинг (наш), ўзавон (между собой), билув (узнавание), маған 
(мне), саған (тебе). 

Таким образом, можно отметить, что из самостоятельных слов в жанрах дастан, пословицы, народные 
песни, загадки доминирует имя существительное. Доминирующее место имен существительных в словаре 
обусловливается частично тем, что они представляют собой главный источник обогащения словаря новыми 
словами. В народных сказках показатели указывают на глагол, а также на глагольные формы, то, есть, дее-
причастие. Из служебных слов в жанрах дастан, сказки доминируют послелоги, в текстах пословиц, народ-
ных песен, загадок ведущие позиции занимают звукоподражательные слова. Наиболее частые части речи 
такие, как имена существительные, местоимения, глагол и послелоги должны быть относительно равномер-
но распределены по тексту.  

4. Выводы 
В итоге квантитативного исследования узбекского фольклора были определены количественные расхож-

дения частей речи между различными жанрами фольклора. При сравнении данных из разных жанров фольк-
лора обнаружилось, что при соблюдении требования однородности (одножанровости) текстов различия ока-
зываются не очень большими. В рамках фольклорных жанров, в особенности, в дастанах и сказках, наблю-
дается глубокая взаимосвязь и взаимообусловленность в употреблении частей речи в тексте. Например, 
имеется существенная отрицательная корреляция между употреблением имен существительных и место-
имений, т.е. эти части речи «конкурируют» между собой при названии предметов и явлений. Соотношение 
частот употребления частей речи (существительные и глаголы; существительные и местоимения; существи-
тельные и прилагательные; прилагательные и глаголы и.т.д.) применяется в фольклоре в качестве стилемет-
рических показателей «вербальность», «номинальность», «действенность», «экспрессивность», «сентимен-
тальность». 
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