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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОДОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ 

(НА МЕТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ)1 

 

Статья посвящена выявлению основных функций кодового переключения как 

лингвистического явления, характерного для би-/полилингвальных языковых сооб-

ществ. Особое внимание уделяется следующим функциональным особенностям: 

функция самоидентификации, фатическая, адресатная, цитатная, эмоционально-

оценочная, юмористическая, предметно-тематическая и др. Исследование прагма-

тических функций явления кодового переключения в условиях узбекско-русского 

двуязычия позволяет использовать полученные результаты для улучшения процесса 

обучения русскому языку как иностранному.  

Ключевые слова: кодовое переключение, транслингвальность, узбекско-

русское двуязычие, функции кодовых переключений. 

 

В условиях антропоцентрического развития современного языкозна-
ния особое внимание уделяется изучению особенностей транслингвально 
релевантных аспектов речи. В самом широком значении под 
транслингвальностью понимают плавный синергетический переход от 
одной лингвокультуры к другой [1]. Его результатом становится появление 
таких лингвистических явлений, как смешение языков, переключение кодов 
и др. Основной целью данной статьи является выявление прагматических 
функций кодовых переключений в условиях узбекско-русского двуязычия. 

Переключение кода, или кодовое переключение, – лингвистическое 

явление, которое, с одной стороны, представляет собой переход говорящего 

в процессе речевого общения с одного языка на другой в зависимости от 

условий коммуникации; с другой – это взаимодействие структур и струк-

турных элементов двух и более языков [2; 3]. Его реализация в речи 

обусловлена целым рядом экстралингвистических, интралингвистических, 

психофизиологических факторов. Одно из важнейших условий возникновения 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК № 21-512-23007. 
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явления кодового переключения – это наличие длительного дву- и поли-

лингвального языкового континуума в окружении языковой личности.  
Узбекский народ является одним из древнейших народов Средней 

Азии. Его формирование уходит вглубь на более чем 3000 лет назад. Как 

подчеркивает Г.К. Казакбаева, «этногенез узбекского народа включает в 
себя сложный комплекс всех возможных тюркских племен и народов, которые 
могли существовать на данной территории. В средневековых исторических 
трактатах сохранились сведения о том, что в формировании узбекского 
народа участвовали в общей сложности более 92 тюркских и нетюркских 
племен» [4, с. 63]. Тесные контакты узбекского языка с русским языком 

начинаются с XIX века; они обусловлены прежде всего историческими  
и политическими факторами. На сегодняшний день можно говорить о 
сформировавшейся русско-узбекской билингвальной среде, представленной 
в различной степени в разных регионах республики. 

Функционирование явления кодовых переключений в речи двуязыч-
ных жителей Узбекистана обусловлено рядом факторов. Для выявления 

функциональной нагрузки исследуемого явления мы проанализировали 
спонтанную речь 20 респондентов – студентов Ургенчского государствен-
ного университета от 18 до 45 лет, использующих в повседневной речи 
русский язык как основной язык коммуникации. В результате исследования 
были выявлены следующие прагматические функции явления кодового 
переключения в условиях узбекско-русского двуязычия: 

– функция самоидентификации позволяет говорящему акцентировать 
свою национальную принадлежность, а также наличие потенциала для 
общения на другом языке: Kechirasiz, iltimos, как пройти в деканат? 
ʻИзвините, пожалуйста, как пройти в деканат?ʼ;  

– фатическая функция – это, прежде всего, реализация контакто-
устанавливающей функции языка и/или поддержание и сохранение социаль-

ного контакта в общении. Так, в частности, в студенческой среде доминирует 
использование форм приветствия на узбекском языке несмотря на то, что 
студенты осведомлены о том, что преподаватель владеет русским языком 
общения: Хayrli kun, Анна Александровна! Как Вы? ʻДобрый день, Анна 
Александровна! Как Вы?ʼ; 

– цитатная функция используется для передачи информации, полу-

ченной на ином языке. В этом случае часть высказывания передается на том 
языке, на котором она получена от респондента: Срочно kafedraga chaqirib 

ket всех старост! ʻСрочно пригласи на кафедру всех старост!ʼ; 
– адресатная функция используется тогда, когда говорящий применя-

ет явление переключение кода с целью конкретизировать, кому адресована 
мысль, в том числе для формирования особой интонации общения: Qizil 

sharf kiygan qiz, можете мне помочь? ʻДевушка в красном платке, можете 
мне помочь?ʼ; 

– эмоционально-оценочная функция, которая используется для мар-
кирования особого отношения к предмету высказывания, например: Ты 
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всегда находишь интересное решение, sizning ongingizga qoyil qoldim!  ʻТы 
всегда находишь интересное решение, восхищаюсь твоим умом!ʼ; 

– юмористическая функция позволяет посредством вставки в выска-
зывание иноязычных единиц поиронизировать и позабавиться. Достигая 
юмористического воздействия, говорящий чаще всего использует выражения 
двух языков, которые могут образовать игру слов: Ты результата от него 
не жди, бўш бочка кўпроқ тарақлайди ‘Ты результата от него не жди – 
пустая бочка гулче всех звенитʼ; 

– выражение предметно-тематической функции переключения кода 
чаще всего связано с более частотным употреблением каких-либо понятий  
в матричном языке, например: Ты можешь одолжить мне palov uchun 
qozon? ʻТы можешь одолжить мне казан для плова?ʼ; 

– реализация эзотерической функции переключения на другой язык 
необходима для того, чтобы эскамотировать от нежелательной аудитории 
какие-либо эпизоды в разговоре с коммуникантом, который знает оба языка, 
а второй язык, таким образом, несет функцию тайного кода: А давайте 
попросим сегодня o'n daqiqa oldin завершить занятие? ʻА давайте сегодня 
попросим преподавателя завершить занятие на 10 минут раньше?ʼ. 

В данной статье обозначены лишь наиболее частотные функции 
явления кодового переключения в условиях узбекско-русского двуязычия. 
Как отмечает Г.Н. Чиршева, исследуемые функции чаще всего опреде-
ляются параметрами и целями коммуникации [5]. Очевиден тот факт, что 
кодовые переключения служат как для выражения информации, например, 
кодовые переключения, которые выполняют цитатную, фатическую, пред-
метно-тематическую и др. функции, так и для реализации выражения 
оценки, эмоций, привлечения внимания собеседника или публики, к примеру, 
эмоциональная, юмористическая функции. Таким образом, кодовые пере-
ключения – это одно из языковых средств реализации различных 
прагматических функций языка в речевой коммуникации билингвов. 
Именно поэтому в процессе преподавания дисциплины русский язык как 
иностранный в рамках университетской программы необходимо уделять 
особое внимание изучению явления кодового переключения.  
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