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ПРЕДИСЛОВИЕ

Начиная	предисловие	к	этому	изданию,	уместным	будет	сказать,	что	профес-
сор,	доктор	филологических	наук	Николай	Николаевич	Болдырев	—	один	из	круп-
нейших	 отечественных	 лингвистов-когнитологов.	 Он	 очень	 широко	 известен	
в	 нашей	 стране	и	 за	 ее	 пределами	 как	 ученый	и	 как	 организатор	науки.	Почет-
ный	 работник	 высшего	 профессионального	 образования	 Российской	Федерации	
(2001),	заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации	(2002),	семнадцать	лет	
проработал	 проректором	 по	 науке	 тамбовского	 государственного	 университета	
им.	Г.	Р.	Державина.	В	настоящее	время	—	директор	Сетевого	научно-образова-
тельного	центра	когнитивных	исследований	в	 этом	же	университете.	Президент	
Российской	ассоциации	лингвистов-когнитологов	с	момента	ее	основания	(2003),	
главный	редактор	журнала	«Вопросы	когнитивной	лингвистики»,	который	индек-
сируется	 в	Скопус,	и	 академической	 серии	«Когнитивные	исследования	 языка»,	
включенной	в	Перечень	изданий,	рекомендованных	ВаК	РФ	для	публикации	на-
учных	результатов	диссертаций,	член	экспертного	совета	ВаК	по	филологии	и	ис-
кусствоведению,	 эксперт	 различных	 отечественных	 и	 международных	 научных	
фондов,	Федеральный	эксперт	в	области	гуманитарных	наук	и	образования,	подго-
товил	одиннадцать	докторов	и	более	двадцати	кандидатов	филологических	наук.

По	названию	—	«Язык	и	система	знаний.	Когнитивная	теория	языка»	—	моно-
графия	Н.	Н.	Болдырева	перекликается	с	последней	прижизненно	изданной	книгой	
Е.	С.	Кубряковой	«Язык	и	знание»	[Кубрякова	2004].	Однако	в	настоящей	книге	
упор	делается	на	изучение	лингвистическими	методами	системы	 знаний.	Более	
того,	сама	система	знаний,	как	убедительно	показывается	здесь,	возможна	именно	
благодаря	существованию	языка.	Здесь	суммируются	результаты	изучения	челове-
ческой	когниции	в	рамках	оригинальной	многоуровневой	теории	значения,	назы-
ваемой	—	в	соответствии	со	сложившейся	традицией	—	когнитивной семантикой.	
Именно	этой	теории	была	посвящена	более	ранняя	крупная	публикация	[Болдырев	
2000],	получившая	широкое	признание	представителей	различных	наук	и	много	
раз	переизданная,	в	том	числе	в	расширенном	виде	[Болдырев	2014].

Понятие	системы	заслуживает	в	этой	связи	особого	внимания.	Одно	из	самых	
известных	и	лапидарных	определений	этого	понятия	находим	у	Кондильяка	в	со-
чинении	1749	г.:	
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Всякая	система	есть	не	что	иное,	как	расположение	различных	частей	какого-
нибудь	искусства	или	науки	в	известном	порядке,	в	котором	они	все	взаимно	под-
держивают	друг	друга	и	в	котором	последние	части	объясняются	первыми.	Части,	
содержащие	объяснения	других	частей,	называются	принципами,	и	 система	тем	
более	совершенна,	чем	меньше	число	ее	принципов,	желательно	даже,	чтобы	чис-
ло	их	сводилось	к	одному	[Кондильяк	1982:	6].	

Иначе	 говоря,	 система	существует	в	пространстве	в	качестве	экспликации,	важ-
нейшее	достоинство	которой	состоит	в	наглядности.	При	таком	подходе	мы	имеем	
дело	с	локализмом	—	попыткой	многие,	если	не	все	понятия	свести	к	простран-
ственным	 представлениям.	 Локализм	 лежит	 в	 основе	 когнитивной	 лингвистики	
[Демьянков	2006],	в	описании	языка	этот	подход	реализующей	очень	последова-
тельно.	 Поэтому	 можно	 сказать,	 что	 Кондильяк,	 предложив	 пространственную	
репрезентацию	 знаний,	 был	предвозвестником	 когнитивного	 подхода	 к	 знаниям	
человека.

Однако	в	задачу	лингвиста	входит	«реконструкция»	—	по	данным	речевой	дея-
тельности	—	системы	знаний,	позволяющей	объяснить,	как	и	почему	предложения	
естественного	 языка	понимаются	 в	 данной	 ситуации	именно	данным	способом.	
Не	случайно	типология	техник	и	стратегий	подачи	знаний,	их	конфигурирования,	
а	также	способов	манипулирования	информацией	становится	в	последнее	время	
все	чаще	предметом	лингвистического	исследования.	Например,	как	можно	по	вы-
сказыванию	установить,	что	говорящий	сам	присутствовал	при	описываемых	со-
бытиях	[Aikhenvald,	Dixon	(eds)	2014],	как	опознать	неискренность	и	т.	д.

Примерно	 с	 середины	 2000-х	 гг.	 в	 лингвистике	 все	 чаще	 стали	 употреб-
ляться	 словосочетания	 типа:	формат знания	 («Языковые	 категории	 как	формат	
знания»)1,	типы знаний	(«типы	знаний	и	их	репрезентация	в	языке»),	типология 
знаний	(«О	типологии	знаний	и	их	репрезентации	в	языке»),	репрезентация знаний	
(«Прототипы	в	языковой	репрезентации	знаний»),	представление знаний в языке	
(«Категориальный	уровень	представления	знаний	в	языке»).	Примерно	через	де-
сять	лет	после	этого	стали	писать	об	интерпретативном	взгляде	на	проблемы	зна-
ния,	и	популярность	приобрел	анализ	интерпретирующей	функции	языка.	Статья	
Н.	Н.	Болдырева	[Болдырев	2011]	очень	часто	цитируется	в	этой	связи.	Под	этим	
углом	зрения	теперь	рассматривается	и	категориальная	система	языка,	когда	в	фо-
кусе	 внимания	 находится	 интерпретационный	потенциал	 языкового	 выражения,	
см.:	[Болдырев	2012;	2013].	Этот	подход	нашел	свое	применение,	например,	при	
описании	современного	английского	языка,	см.	список	литературы,	прилагаемый	
к	данной	монографии,	а	также	[Дубовицкая,	Болдырев	2014].

Когнитивная	 лингвистика,	 в	 частности	 когнитивная	 семантика,	 по	 мнению	
Н.	Н.	Болдырева,	является	одним	из	главных	участников	мультидисциплинарного	
исследования	человеческой	когниции.	К	этому	взгляду,	по	гипотезе	автора,	при-
вело	 «осознание	настоятельной	потребности	 в	 системном	изучении	механизмов	

1	 В	скобках	приводятся	названия	опубликованных	работ	Н.	Н.	Болдырева.
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ч	еловеческого	 сознания	 и	 понимание	 того,	 что	 единственно	 надежный	 доступ	
к	сознанию	обеспечивает	только	язык»	(с.	25	наст.	изд.).	Главная	мысль	Н.	Н.	Бол-
дырева	в	 этой	связи	состоит	в	 том,	что	«человек	каждый	раз	 заново	формирует	
смыслы	и	в	ыбирает	средства	их	репрезентации,	используя,	в	том	числе,	собствен-
ный	языковой	опыт,	а	не	строит	свои	высказывания	только	по	готовым	моделям»	
(с.	 15).	 В	 этом	 положении	 понятие	 продуктивности	 (в	 генеративизме	 говорят	 о	
«креативности»,	или	творческом	аспекте),	известное	в	грамматическом	описании,	
прилагается	к	трактовке	мыслительной	деятельности	человека.

Различные	 проявления	 этого	 принципа	 в	 жизни	 человека	 здесь	 прекрасно	
и	очень	наглядно	продемонстрированы.	Одним	из	следствий	является	то,	что	«зна-
чение	языковой	единицы	становится	понятным	лишь	в	контексте	других	когни-
тивных	структур»	(с.	33),	—	а	не	просто	в	рамках	языковой	системы.	Возможно,	
с	этим	связана	креативность	интерпретации:	тот	случай,	когда	необычные	смыслы	
даже	самых	обычных	выражений	рождаются	на	новом	фоне,	см.:	[Goldrick	et	al.	
(eds)	2014],	иногда	приводя	к	когнитивному	диссонансу	[Демьянков	2011],	в	том	
числе	в	научной	сфере.

Опираясь	на	эти	положения,	автор	предлагает	взгляд	на	язык	как	на	систему	
репрезентации	 (я	 бы	 сказал,	 «репрезентирования»)	 знаний	 о	 мире,	 отраженном	
в	 сознании	 человека,	—	а	 не	 знаний	 о	мире	 «в	 собственном	 соку».	Мысленное	
конструирование	 предметов	 и	 явлений	 этого	мира	 автор	 называет	 концептуали-
зацией,	привлекая	особое	внимание	к	ее	разным	аспектам:	статическому	и	дина-
мическому,	 которые	 служат	 основанием,	 по	 мнению	 автора,	 для	 разграничения	
тематических	 (энциклопедических,	 категориальных)	 концептов	 и	 операционных	
(ситуативных)	концептов-смыслов,	идея,	которая	используется	и	в	главе	третьей	
для	дифференциации	понятий	языкового	значения	и	смысла.	Хочу	обратить	осо-
бое	внимание	на	предлагаемую	в	первой	главе	типологию	концептов,	в	которой	
специально	подчеркивается	необходимость	учитывать	функциональный	критерий	
в	построении	такого	рода	классификаций	и	выделяется	отдельный	тип	концептов,	
основанный	на	этом	критерии.	В	качестве	особых	форм	языковой	концептуализа-
ции	описываются	концепты	пространства	и	времени.

Чрезвычайно	важным	и	глубоким	является	тот	вывод,	к	которому	на	протяже-
нии	всей	первой	главы	нас	ведет	автор:	

…структурированность,	свойственная	человеческому	сознанию,	обусловлена	
самой	 его	 природой	 и	 во	 многом	 обеспечивается	 языком:	 языковыми	моделями	
структурирования	физического	мира	 и	 общества	 и	 языковыми	моделями	 струк-
турирования	и	интерпретации	знаний	о	мире	и	обществе,	которые	обнаруживают	
антропоцентрический	характер	и	используют	разные	когнитивные	схемы	и	меха-
низмы	структурирования	опыта,	а	также	различные	способы	форматирования	кон-
цептуального	содержания	в	языке.	При	этом	формирование	когнитивных	доминант	
и	ориентиров	как	определенных	точек	отсчета	 (когнитивных	точек	референции)	
при	восприятии	и	осмыслении	информации	обусловлено	унификацией	форматов	
ее	репрезентации,	в	том	числе	языковых	форматов	(с.	106).	
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Это	положение	в	концентрированном	виде	обобщает	выстраданные	когнитивной	
лингвистикой	представления	о	том,	как	же	именно	соотносятся	механизмы	чело-
веческого	речевого	поведения	со	знаниями	человека	о	мире.

Во	второй	главе	автор	предлагает	такой	подход	к	категориям,	который	можно	
назвать	—	в	расширительном	смысле	—	функциональным.	При	функциональном	
подходе	считается,	что	каждая	сущность	такова,	какой	должна	быть,	чтобы	выпол-
нять	свое	предназначение.	а	именно,	знание	и	его	единицы	«представлены	в	язы-
ке	в	том	формате,	в	котором	они	используются	в	вербальной	коммуникации	для	
передачи,	получения	или	обмена	информацией,	т.	е.	ориентированы	на	принципы	
и	механизмы	формирования	и	передачи	смыслов	в	процессе	общения,	адаптирова-
ны	к	ним	(предметные,	признаковые,	служебные	слова	и	т.	д.)»	(с.	165).	При	этом	
описываются	 разные	 подходы	 к	 трактовке	 принципов	формирования	 категорий,	
определяется	специфика	трех	систем	языковой	категоризации:	лексической,	грам-
матической	и	модусной.	Предлагается	авторский	взгляд	на	проблемы,	связанные	
с	 использованием	 прототипического	 подхода,	 рассматриваются	 его	 достоинства	
и	возможные	ограничения,	ориентация	на	определенные	типы	языковых	катего-
рий,	обсуждается	вопрос	о	возможном	выделении	прототипических	средств	пред-
ставления	знаний	в	языке,	в	том	числе	на	уровне	категорий.	

третья	 глава	 посвящена	 демонстрации	 семиотического	 измерения	 комму-
никации	и	соотношению	концептуальных	и	языковых	единиц,	концептуального	
содержания	и	языковой	семантики.	В	развитие	семиологического	принципа	опи-
сания	языка,	основанного	на	«челночной»	процедуре	«от	системы	языка	—	к	его	
использованию	и	обратно	—	к	системе	языка»	(ю.	С.	Степанов),	автор	называет	
свой	 подход	 функционально-семиологическим,	 делая	 акцент	 на	 изучении	 про-
цессов	и	принципов	формирования	смысла	в	момент	построения	высказывания	
и	иллюстрируя	теоретические	положения	примерами	из	русского	и	английского	
языков.	При	этом	особенно	акцентируется	роль	когнитивного	контекста	и	субъ-
ектный	 принцип	формирования	 смысла.	автор	 показывает,	 что	 помимо	 знания	
языка	 в	 общении	 используются	 и	 знания	 более	широкого,	 энциклопедического	
характера,	тесно	взаимодействующие	с	языковым	знанием.	Механизмы	этого	вза-
имодействия	чрезвычайно	сложны,	Н.	Н.	Болдырев	предлагает	интерпретацион-
ный	взгляд	на	эти	механизмы.	Углубленному	рассмотрению	того,	с	помощью	ка-
ких	языковых	механизмов	интерпретируются	различные	виды	знаний,	посвящена	
четвертая	глава.	В	несколько	расширительном	смысле	Н.	Н.	Болдырев	характери-
зует	здесь	язык	в	целом	как	систему	интерпретации	знаний,	фактически	возвышая	
язык	над	остальными	компонентами	человеческого	поведения.	При	этом	интер-
претация	определяется	как	когнитивная	активность,	в	которой	особая	роль	отво-
дится	оценочным	и,	шире,	модусным	концептам	и	языковым	категориям,	а	также	
другим	схемам	языковой	интерпретации,	оценивается	интерпретирующий	потен-
циал	концептуальной	метафоры,	когнитивного	контекста,	лексических	категорий.	
Оригинально	и	по-новому	звучит	идея	автора	и	о	механизме	взаимодействия	язы-
ка	и	сознания.
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От	рассмотрения	того,	как	интерпретируется	мир	и	знания	о	мире	в	языковых	
выражениях,	автор	переходит	к	вопросу	о	методах	когнитивной	лингвистики	(гла-
ва	V).	Сами	эти	методы,	как	и	когнитивный	подход	в	целом,	являются	частью	куль-
туры,	в	которой	мы	все	живем	и	к	изучению	которой	эти	же	методы	и	прилагаются.	
Эта	своеобразная	обратная	связь	между	предметом	рассмотрения	и	методом	(яв-
ляющимся	частью	предмета)	в	значительной	степени	затрудняет	научный	анализ	
и	культуры,	и	языка.	автор	предлагает	«матричный»	подход	(и	соответствующие	
методы	 когнитивно-матричного	 анализа	 и	 когнитивно-матричного	 моделирова-
ния),	при	котором	предполагается,	что	различные	компоненты	когнитивной	мат-
рицы	открывают	доступ	к	различным	же	когнитивным	областям.	Данные	области	
представляют	в	 своем	 единстве	 сложную	единицу	 знания,	 передаваемую	одним	
словом	или	сочетанием	слов.	Этот	подход	к	языку	и	к	мышлению	позволяет	оце-
нить	то	новое,	что	дает	когнитивная	лингвистика,	казалось	бы	заново	анализирую-
щая	явления,	давно	уже	известные	в	традиционной	науке.	

В	монографии	приводится	характеристика	и	других,	как	общеизвестных	и	ши-
роко	применяемых	в	лингвистической	науке	методов	когнитивного	анализа	(кон-
цептуальный	 анализ	 в	 разных	 его	 разновидностях),	 так	и	 разработанных	 самим	
автором.	 В	 качестве	 авторских	 методов,	 помимо	 названного	 выше	 когнитивно-
матричного	 анализа,	 предлагаются,	 в	 частности:	 концептуально-таксономичес-
кий	 анализ	 и	 моделирование	 (анализ	 и	 моделирование	 уровневой	 организации	
лингвистических	таксономий	и	лексических	подсистем,	основанные	на	изучении	
иерархических	 связей	между	репрезентируемыми	ими	концептами),	 анализ	 ког-
нитивно-дискурсивной	 интерпретанты	 —	 исследование	 метадискурсивной	 ин-
формации,	сопровождающей	основное	содержание	дискурса	в	виде	определенных	
метаконцептов,	которые	устанавливают	связь	этого	содержания	с	автором	дискур-
са	и	таким	образом	раскрывают	субъектный	принцип	его	построения.

Не	 сомневаюсь,	 что	 читатели	 получат	 огромное	 удовольствие	 от	 прочтения	
этого	глубокого	и	насыщенного	информацией	труда,	богатого	тонкими	наблюде-
ниями	над	обширным	и	интересным	языковым	материалом.	
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ОТ АВТОРА

Проблема	соотношения	языка	и	знания	имеет	многовековую	историю.	На	том	
или	 ином	 этапе	 развития	 науки	 менялись	 акценты	 и	 конкретные	 контексты	 ее	
изучения:	философский,	 логический,	 психологический,	 социальный,	 биологиче-
ский,	собственно	лингвистический,	междисциплинарный.	Это	нередко	приводило	
к	смене	научных	парадигм	и	формированию	нового	взгляда	на	природу	и	функции	
познания	в	его	языковом	преломлении.	Неизменным	оказывался	интерес	к	иссле-
дованию	роли	языка	и	самого	человека	в	познавательных	процессах,	 связанных	
с	 языковой	 деятельностью,	 что	 в	 немалой	 степени	 способствовало	 признанию	
важности	антропоцентрического	подхода	в	оценке	природы	языка,	пониманию	его	
неразрывной	 связи	 с	 сознанием,	 его	ментальной	 основы.	Получивший	широкое	
распространение	 в	 гуманитарных	науках	 в	целом,	 антропоцентрический	подход	
для	лингвистов	означает	не	 только	применение	нового	понятийно-терминологи-
ческого	аппарата	и	методов	анализа,	но	и	коренное	изменение	взглядов	на	приро-
ду	языка,	его	структуру,	функции,	семантику	его	единиц	и	категорий.	Результатом	
такого	изменения,	в	частности,	стала	активная	разработка	многоуровневой	теории	
значения	—	когнитивной семантики.	Многочисленные	исследования	в	этой	об-
ласти	находят	регулярные,	 в	 том	числе	основанные	на	 экспериментальных	дан-
ных,	подтверждения	тому	факту,	что	человек	каждый	раз	заново	формирует	смыс-
лы	и	выбирает	средства	их	репрезентации,	используя	собственный	языковой	опыт,	
а	не	строит	свои	высказывания	только	по	готовым	моделям.

Необходимо	подчеркнуть,	что	появление	когнитивного	направления	не	толь-
ко	усилило	интерес	к	языковым	аспектам	познания,	но	и,	в	определенной	мере,	
усложнило	решение	проблемы	взаимопроникновения	языковой	и	познавательной	
деятельности,	продемонстрировав	всю	сложность	и	многогранность	разных	ее	ас-
пектов.	тем	не	менее	в	настоящий	момент	можно	с	полной	уверенностью	утверж-
дать,	что	в	отечественном	языкознании	данное	научное	направление	вполне	сфор-
мировалось	и	успешно	развивается	в	целой	серии	монографий,	статей,	кандидат-
ских	и	докторских	диссертаций,	в	многочисленных	докладах	и	обсуждениях	на	на-
учных	конференциях	разного	уровня.	В	общей	системе	научных	взглядов	на	язык	
и	 методы	 его	 исследования	 оно	 занимает	 вполне	 определенное	 концептуальное	
пространство,	включающее	собственные	теоретико-методологические	у	становки	
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и	понятийно-терминологический	аппарат,	 а	 также	отдельное	название	—	когни-
тивная	лингвистика.	

Предлагаемая	 монография,	 выполненная	 в	 русле	 когнитивного	 подхода,	 яв-
ляет	 собой	одну	из	попыток	представить	 в	 обобщенном	виде	когнитивную	тео-
рию	 языка,	 элементы	 которой	 разрабатывались	 автором	 в	 течение	 многих	 лет.	
Часть	высказанных	ранее	идей	получают	в	данном	издании	дальнейшее	развитие,	
часть	—	доработаны	и	видоизменены,	некоторые	положения	представлены	в	не-
изменном	виде,	поскольку	были	многократно	подтверждены	результатами	посто-
янной	работы	с	языковым	материалом	и,	как	следствие	этого,	отражают	научные	
убеждения	автора.	В	качестве	отдельных	мыслей	они	звучали	в	ряде	публикаций,	
учебных	и	научных	лекциях,	обсуждались	в	процессе	руководства	диссертацион-
ными	исследованиями	аспирантов,	соискателей,	докторантов,	в	ходе	выполнения	
и	руководства	исследовательскими	проектами	отраслевых	и	федеральных	научных	
программ	разного	уровня	и	тематики,	в	том	числе	по	грантам	отечественных	и	за-
рубежных	научных	фондов,	которым	автор	выражает	искреннюю	благодарность	
за	 финансовую	 поддержку	 в	 разные	 годы	 своей	 научной	 деятельности.	Многие	
идеи	также	были	впервые	представлены	в	докладах	и	выступлениях	на	научных	
конференциях	разного	уровня.	Необходимые	ссылки	на	ранее	опубликованные	ра-
боты	приведены	в	тексте,	а	сами	работы	перечислены	в	списке	литературы.

Монография,	в	частности,	суммирует	теоретические	размышления	автора	над	
ключевыми	вопросами	соотношения	языка	и	мышления,	основанные	на	практиче-
ском	анализе	языкового	материала,	такими	как:	типы	и	языковые	форматы	знания,	
коллективное	и	индивидуальное	в	языке	и	познании,	языковая	концептуализация	
и	 категоризация,	 значение	 и	 смысл,	 категориальные	 форматы	 знания,	 системы	
и	 уровни	 языковой	 категоризации,	 когнитивные	 аспекты	 и	 типы	 языковой	 ин-
терпретации,	концептуальная	деривация	и	другие,	которым	автор	стремится	дать	
собственную	трактовку	и	определения.	Излагаемые	теоретические	положения	све-
дены	к	трем	главным	аспектам	оперирования	знанием	в	языке:	репрезентативному,	
семиотическому	и	интерпретационному,	которые	рассматриваются	как	результат	
реализации	языком	трех	его	ключевых	функций:	когнитивной,	коммуникативной	
и	интерпретирующей	соответственно.	Чисто	авторским	нововведением	при	этом	
является	обоснование	интерпретации	как	 третьей	основной	функции	языка,	 что	
сопровождается	специальной	аргументацией	и	анализом	языкового	материала.	

В	рамках	анализа	данных	аспектов	автор	рассматривает	формы	языкового	со-
знания,	которыми	оперирует	человек	в	процессах	ментального	конструирования	
мира,	его	первичной	и	вторичной	языковой	репрезентации	и	интерпретации,	т.	е.	
модели	и	когнитивные	схемы	репрезентации	и	интерпретации	самих	объектов,	со-
бытий,	их	характеристик	и	интерпретации	имеющихся	коллективных	знаний	о	них.	
Каждому	из	вышеназванных	аспектов	посвящены	отдельные	главы	монографии.	
так,	в	главах	I	и	II	рассматриваются	проблемы	репрезентации	знания	на	концепту-
альном	и	языковом	уровнях	в	контексте	соответственно	процессов	концептуализа-
ции	и	категоризации.	Несмотря	на	то	что	в	них	речь	идет	о	двух	взаимосвязанных	


