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Аннотация: Данная статья нацелена на детерминацию формирования 
понятийных философских групп и терминов в разрезе различных периодов 
исторического развития цивилизаций. В данном исследовании также проведен 
этимологический анализ различных философских понятий и вытекающих из 
них терминов с указанием конкретных цифр и лингвистических вычислений.

Ключевые слова: понятия, термин, лексика, понятийные группы, 
этимология

FALSAFIY TUSHUNCHA GURUHLARINING TARIXIY MEHZATDA 
SHAKLLANISHI

Denis Baxtiyorovich Sadullaev, 
Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro shaxar
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Введение. Известно, что язык состоит не из отдельных слов, а представляет 
собой сложную систему, в которой слова связаны грамматическими и 
лексико-семантическими отношениями, без чего немыслимы связная речь, 
коммуникация между людьми, познание и преобразование объективной 
действитель¬ности, что составляет, в свою очередь, непременное условие 
существования человеческого общества.

Свое место в ряду воззрений, высказывавшихся в 30-50-е годы XX века на 
природу лексико-семантических связей, заняла теория «семантического поля» 
Иоста Трира, согласно которой при употреблении любого слова в сознании 
говорящего и слушающего всплывает ощущение другого слова или других 
слов, в семантическом отношении «соседних» с данным словом. Это соседство 
слов вызывается сходством или противоположностью как их значений, так и 
стоящих за ними понятий. По принципу сходства или противо¬положности 
все понятия, заключенные в языке, разбиваются на более или менее замкнутые 
группы, круги или «блоки». Круг понятий и наличный в нем механизм 
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соотношений и изменений был вызван «семантическим полем», обладающим 
своим «знаковым или лексическим полем». 

Основная часть
С учетом вышесказанного, переходим к характеристике тематических 

понятийных групп (ТГ).
1. Реальное и потенциальное бытие. ТГ, обозначающая универсальную, 

определяющую категорию человеческого познания, свидетельствующая 
о степени мировосприятия людей определенной социальной системы, 
включа¬ет 26 слов.

Становление этой группы начинается в древнеанглийский период с 
фиксацией двух важнейших лексических единиц: body - ... - тело; world - 
832 -мир . Период наиболее интенсивного пополнения наблюдается в XII-
XV вв., когда в целом оформляется основной круг понятий данной ТГ (16 
л.е.): matter -1125- вещество; being -1325- существо, бытие; existence -1384- 
существова¬ние; abyss -1398- бездна (хаос); galaxy - 1398- мир, вселенная; 
subsistence -1432- существование; chaos - 1140- хаос; accident - ... - акцидент; 
substance -... - вещество; real -1448- реальное; immovable -1449- неподвижное; 
meaning -14..- смысл; mechanic -14..- механическое. В XVI веке fact -1539- 
факт; motionless -1569- неподвижность; accidence - 1509 - акцидент; potency 
-1539-потенция [1, 16]. XVII век (4 слова): substratum -1631- субстрат; still 
-1626- непод¬вижность; mechanics -1649- механическое; indivisible -1641- 
неделимое [2, 44].

Данная понятийная сфера в основном пополнялась словами латинской и 
греческой этимологии. Значительна роль французского языка как посредника 
(9 слов из 26); исконный слой - (3 слова).

Понятие бытия  неразрывно связано с представлением о пространстве и 
времени.

С этой точки зрения ТГ характеризуется определенной смысловой связью 
слов и распадается на 3 ЛСГ по общности понятий:

а) выражающие бесконечность мироздания - galaxy, world; б) представление 
об ее устройстве - chaos, abyss; в) формы ее существования - existence, 
subsistence, being, matter, indivisible [3, 125].

2. Пространство и время. ТГ, единицы которой служат в качестве 
важнейших терминов философской науки, отражают основополагающие 
формы человеческого опыта, насчитывают 37 слов [5]. Первая фиксация 
относится к IX в. (2 слова): end - 825 - конец; time -893- время; XIII в.(1 слово): 
point -1225-момент, мгновение;

XIV в. (14 слов): air - 1300- воздух; interval -1300- прерывность; 
inanition -13..- пустота; immortality -1340- бессмертность; eternity -1374- 
вечность; future -1374- будущее; infinity -1374- бесконечность; distribution 
-1383- распространение; duration -1384- длительность; priority -1387- 
предшествование; discontinuance -1398- прекращение, перерыв; ether 
-1398- эфир; XV в.(9 слов): extension -1400- протяженность; antecedent 
-НООпредшествующее (что-то); dimension -1413- протяжение, объем; period 
-1413- период; prorogation - 1432-начало; perpetuity -1450- вечность; inception 
-1483- начало (чего-либо); du¬rance -1494- длительность; instance -1494- 
мгновение; XVI в.(9 слов): antecedence -1535- предшествование; antecedency 
-1598- предшествование; соп-comittance -1535- сопутствование; discontinuity 
-15..- разрыв непрерывности; perennity -1597- вечность; precedency -1599- 
предшествование; suspension -1528- временное прекращение; vacuity -1541- 
пустота; vacuum -1550- вакуум.

С точки зрения происхождения данная лексика группируется следующим 
образом: 1) из латыни (30 л.е.), из которых 14 (inanition, extension, inter¬val, 
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inception, moment, antecedence, antecedency, concomittance, discontinuity, 
perennity, precedency, suspension, vacuity, vacuum) - прямые заимствования, 
а остальные 16 слов проникли через язык-посредник французский. 3 
лексические единицы греческого происхождения (air, period, ether): первые 
два слова проникли через латынь и французский, а последнее - через латынь 
непосредственно; вклад французского языка - durance; одно слово англо-
французского происхождения - discontinuance; исконный слой - 2 л.е. (end, 
time).

Именно в XV веке лексический круг, охватывающий по своей семантике 
основополагающие понятия ТГ, наиболее полно представляет суть категорий 
пространства и времени [7, 417], что связано с более поздним возникновением 
абстрактного понимания времени этих категорий, поскольку они появляются 
на базе конкретных представлений. По общности понятий, передаваемой 
словами, представляется возможным произвести их более подробное 
логическое деление на ЛСГ, передающие: 1) наиболее общие понятия данной 
сферы (time, eternity, perpetuity); 2) определенные ограниченные отрезки 
времени (instance, moment, period, point), связанные с: а) предшествованием 
(antecedency, priority); б) началом (inception, proragation); в) продолжением 
(conformation, duration).

Этимология группы слов moment, instance, period, concomitance указыва¬ет 
на наличие закономерной связи движения и времени и возникших на базе 
сравнения с движением («предшествование», «начало», «продолжение»), 
вскрывает наличие ассоциации времени с поступательным движением. 
Интересно в этой связи отметить: если в начальный период формирования 
понятий данной ТГ закономерным был переход от пространственных значений 
к временным (аналогично ходу развития представления о пространстве и 
времени), то на современном этапе наблюдается обратное, т.е. превращение 
временных понятий в пространственные, в измерительные единицы протя-
жения [4, 27].

3. Свобода и необходимость. Важнейшие с точки зрения философских 
категорий слова этой ТГ, изучению которых уделяется значительное внимание 
в истории культуры и философии, насчитывает 13 лексических единиц. 
Эта группа слов связана с раскрытием сущности и значения философских 
категорий «свобода и необходимость», играющей важную роль в формировании 
мировоззрения нации, начиная с древнеанглийского периода: IX в.: freedom - ...  
- свобода; lot -....- судьба, рок; need-825- потребность, необходимость; will -....- 
воля. Все слова исконного происхождения. XII в.: liberty -1116- свобода; XIII 
в.: duty -1274- долг, обязанность; XIV в.: passion -1300- намерение, страсть; 
desire -1303- желание; subject -1300субъект; XVB.: intension -1400-намерение 
[9].

С точки зрения этимологии 9 слов - романского происхождения; вклад 
латинского языка - 7 слов, из которых 3 - прямые заимствования (fate; object, 
passion), 4 слова проникли через язык-посредник французский (intention; 
liberty; necessity; subject); desire - прямое французское заимствование, a duty 
-долг - англо-французского происхождения [6, 628].

В пределах ТГ выделяется ЛСГ слов, выражающих: а) основные понятия 
философских категорий: liberty, freedom, duty, necessity; б) психологическое, 

эмоциональное отношение человека к происходящему: intention, passion, 
desire; в) судьбу, рок: fate, lot; г) объект-субъект: object, subject.

Начиная с XVI века отмечается тенденция к расширению семантической 
производности лексических единиц, уже прочно вошедших в лексико-
семантическую систему английского языка в предшествующие века, 
напри¬мер, lot, tate, destiny, chance, divinity составляют ЛСГ, где последнее 
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становится своеобразной персонификацией, философской абстракцией 
выражае¬мых этими словами понятий [8, 95].

4. Сущность и явление. Данная ТГ, лексический состав которой отража¬ет 
своим семантическим объемом всеобщие необходимые стороны всех объектов 
и процессов в мире и во взаимоотношениях которых обнаруживается 
диалектика единства и многообразия, насчитывает 17 лексических единиц, 
3 из которых зарегистрированы еще в древнеанглийский период: kernel -...-
суть, сущность; marrow -700- суть, сущность; pith -868- суть, сущность; XIII 
в.: sign -1225- знак; XIV в.(4 слова): substance -1300- сущность, суть; condition 
-1315- условие; XV в.(5 слов): emblem -1430символ; quintessence -1430- 
квинтэссенция; manifestation -1432 проявление; symbol -1450- знак; propriety 
-1456- сущность; XVI в.(4 слова): ens -15..- суть; entity -15..- сущность; quiddity 
-15..- сущность, суть; esse -15..- суть.

Хронологически XIV-XV вв. - это наиболее активные периоды 
проник¬новения иноязычной лексики данной ТГ в состав английского языка 
(11 из 17-и слов) [10]. Большинство слов ТГ заимствованы из классической 
латыни, 6 из них - прямые заимствования, остальные проникли через 
французский язык-посредник: condition, distinction, division, essence, substance, 
propriety, quintessence.

Привлекает внимание ЛСГ, выражающая основное понятие «сущность», 
важное для всякой философской системы: ens, esse, essence, kernel, marrow, 
pith, substance, quiddity. Отдельную ЛСГ составляют слова, связанные с 
символикой и рассмотрение гносеологических функций которых занимает 
важное место в философии: emblem, sign, symbol, attribute. Выделяется также 
ЛСГ, характеризующая необходимый момент всякого единства, особенность 
любой вещи, явления, процесса (distinction), разделение (division), проявле¬ние 
(manifestation) и состояние (condition).

5. Необходимость и случайность. ТГ, словарный состав которой отража¬ет 
понятия двух видов объективных связей материального мира, оформляется с 
XIII века и насчитывает 14 слов. XIII в.: chance -1294- удача; XIV в.(6 слов): 
fortune -1300- везение, случайность; har -1340- судьба, случай; predestination 
-1340судьба; accident -1374- случайность; necessity -1374- необходимость; 
occasion -1382- случай; XV в.(4 слова): destiny -1440судьба; casualty 
-1423-несчастный случай; pertinence -1432 - уместность; fatality -1440- 
фатальность; XVI в.(3 слова): contingency -1561- случайность; pertinency 
-1598- умест¬ность; relevancy -1561- уместность.

      Наиболее активный период пополнения ТГ - XIV-XV вв.(10 из 14 слов), 
в основном лексика романского происхождения (9 латинизмов, из которых 3 - 
прямые, а 6 - проникли через француз¬ский); одно слово (pertinence) - прямое 
французское заимствование, и одно слово - hap - скандинавское. Здесь можно 
выделить ЛСГ, связанную с: а) верой философов в предопределенность 
человеческого существования и - так или иначе - связанные с носителями 
судьбы, удачи, фатальность: casualty, destiny, fatality, occasion; б) понятием 
«случайность»: accident, hap, casualty, occasion.

6. Метод. ТГ слов, по семантике своей связанная с понятиями путей 
по¬знания и разъяснения явлений жизни на основе единства материи и 
сознания, насчитывает 58 слов различной этимологии. Данная ТГ распадается 
на две ЛСГ -»метод исследования» и «метод познания».  ЛСГ «метод 
исследования» - 28 лексических единиц, формирование ее фиксируется с 
XIII в.: insight -1200- интуиция; balance -1275- равновесие (причин, мнений); 
XIV в.(11 слов): foresight -1300- предвидение; proposition -1340- пропозиция; 
solution -1375- решение; presentation -1380- преподнесе¬ние; principle -1380- 
принцип; conclusion -1382- вывод; explanation -1382-объяснение; inquisition 
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-1382- исследование; observation -1382наблюдение; consummation - 1398- 
логическое завершение до конца; argument -1382- аргумент; XV в. (6 слов): 
search -1400- исследование; sophistication -1400-софистикация; apposition 
-1440диспут (открытый); regresentation -1477- утверждение; argumentation 
-1491- обоснование; intuition -1497- интуиция; XVI век (8 слов): anticipation 
-1548- антиципация; elucidation -1570- выяснение; exporation -1543- 
исследование; prediction -1561- предвидение, предсказание; presension -15..- 
представление; expectation -1538- ожидание; expectancy -1598- ожидание.

Наибольшее число поступлений из латыни (24 слова), в том числе прямых 
заимствований - 12 (вторая половина XIV в.- первая половина XV века и 
XVI век); 12 слов проникли через французский как язык-посредник: balance, 
argument, conclusion, consummation, argumentation, inquisition, presentation, 
principle, representation, solution, proposition; 1 слово (search) - прямо проникло 
из французского языка.

Заключение
Особо интенсивное развитие наук в XV-XVII вв. позволило накопить 

новые наблюдения и доставило средство для экспериментирования (в области 
физики - Дж.Гильберт, математике - Т.Гарриет, Д.Нэпер; медицины -У.Гарвей 
и др.), что и отразилось и на лексике этой эпохи. Открытия авторов эпохи 
«способствовали не только углублению познания мира природы и природных 
законов, но и методологической подготовке того коренного переворота в 
истории естествознания, каким явилось математическое и экспериментальное 
естествознание нового времени. Вместе с тем, трудно переоценить значение 
научных открытий во всех областях знания... для развития философской 
мысли своего времени». 

Изученный корпус слов показывает силу и разносторонний характер 
влияния заимствований, охватывающих основные сферы философской 
науки того времени, на словарный состав английского языка. Проведенный 
анализ и тематическая классификация свидетельствуют о традиционной 
восприимчивости английского национального литературного языка как 
средства пополнения и одного из основных источников формирования 
абстрактной лексики. Заимствования эти также отражают широту амплитуды 
влияния классических языков на формирование терминологии английской 
философии и - шире - гуманитарных наук. 

Многочисленность латинизмов в сфере этики непосредственно 
характеризует специфические черты нового гуманистического мировоззрения 
интеллигенции, возросшая социальная формализация которой обозначилась в 
XVI веке. 

Формирование английской философской терминологии отражает высокую 
степень развития гуманитарных дисциплин в Англии периода формирования 
и становления нации. Периоды интенсивного роста английской философской 
терминологии (1540-60; с 1580 г.) были тесно и неразрывно связаны со 
становлением письменного английского литературного языка. 

Литература:
Jones R.F. The Triumph of the English Language. Oxford, 1953. P.16; 
Линский С.С. Неологизмы в словарном составе англ. языка XVI в. 

Способы их введения и популяризации писателями и лексикографами: Дис… 
канд. филол.наук. Владивосток,1959 c. 27;

Sadullaev, Denis Bakhtiyorovich Terminology as a separate scientific field 
and its actual position in modern linguistics // ACADEMICIA: An International 
Multidisciplinary Research Journal. Year : 2020, Volume : 10, Issue : 11, First page 
: ( 1964) Last page : ( 1973), Print ISSN : 0000-0000. Online ISSN : 2249-7137. 
Article DOI : 10.5958/2249-7137.2020.01486.X



   Образование и инновационные исследования (2022 год №7)ISSN 2181-1717  (E)

19http://interscience.uz

Sadullaev Denis Bakhtiyorovich Linguistic combinatory processes 
“assimilation” and “borrowing” as a basis for the development of modern english 
terminology // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Year : 2020, 
Volume : 9, Issue : 11, First page : ( 33) Last page : ( 38),  Online ISSN : 2278-4853. 
Article DOI : 10.5958/2278-4853.2020.00297.9

Bakhtiyorovich, S. D. (2021). TERM: DEFINITION OF THE CONCEPT 
AND ITS ESSENTIAL FEATURES. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF 
THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(6), 12-18. Retrieved from http://
cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/181

Бахтиерович, С. Д. (2021). Терминологические единицы сквозь призму 
комбинаторно-компонентного и функионально-синтаксического анализа. 
Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(6), 23-29. Retrieved from 
http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/183

Sadullaev, D. B. (2021). Renaissance And Renaissance Philosophical Texts 
Through The Prism Of Historical Approach. The American Journal of Social 
Science and Education Innovations, 3(05), 364-371. https://doi.org/10.37547/
tajssei/Volume03Issue05-67

 Садуллаев Д. Б. Philosophical understanding of terms and concepts by an 
author as an object of linguistic investigations //Молодой ученый. – 2020. – №. 
22. – С. 312.

 Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). The lexicon of english philosophy in 
the plane of the philosophy of the language. current research journal of pedagogics, 
2(11), 41–46. https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-11-10

Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). Philosophical terms and concepts an 
their functional uniqueness through the prism of lexical analysis of the renaissance. 
current research journal of philological sciences (2767-3758), 2(11), 22–28. https://
doi.org/10.37547/philological-crjps-02-11-07

 Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). Features of the formation and 
becoming of philosophical concepts in english language as a reflection of cardinal 
changes in social development. current research journal of pedagogics, 2(12), 171–
178. https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-12-34

Bakhtiyorovich, S. D. (2021). The Influence of Philosophy, Philology and 
Linguistics upon Terminological Investigations. Central Asian Journal Of Theoretical 
& Applied Sciences, 2(6), 68-74. Retrieved from https://cajotas.centralasianstudies.
org/index.php/CAJOTAS/article/view/195

Kurbanov I. H. Журнал Молодой ученый №24(314). Features of the 
development of pedagogical innovation in the system of professional education 
within the manifestation of an innovative culture Ст.413 https://moluch.ru/
archive/314/ 


