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Аннотация 
       Мақолада тилнинг гносеологик муаммолари когнитив тилшунослик доирасида тавсиф қилинган. Тил 
феномени прагмалингвистика фани ва когнитивистиканинг муаммолари билан чамбарчас боғланган ҳолда 
таҳлил қилинади.  

Аннотация 
       В статье рассматривается проблема разработки гносеологических проблем языка и науки о языке в 
рамках  когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика рассматривается в тесной связи с проблемным 
полем научной идентификации феномена языка в рамках прагмалингвистики. 

Annotation 
The article deals with the problem of developing epistemological problems of language and the science of 

language in the framework of cognitive linguistics. Cognitive linguistics is considered in close connection with the 
problem field of scientific identification of the phenomenon of language within the framework of pragmalinguistics. 
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интеллекта, функционально-семантическое  поле, экстралингвистические реалии. 
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Лингвистическое (шире 
филологическое) образование студентов 
бакалавриата и магистрантов нацелено не 
только на повышение языковой компетенции 
и речевой компетентности практического 
владения языком,  но и формирование 
способности  лингвистического анализа, 
углубление знаний по когнитивной 
лингвистике и прагмалингвистике.В 
разработке гносеологических проблем языка 
и науки о языке большое место отводится  
когнитиви́стике, когнити́внойнау́ке (лат. 
cognitio «познание») — 
междисциплинарному научному 
направлению, объединяющему теорию 
познания, когнитивную психологию, 
нейрофизиологию, невербальную 
коммуникацию и теорию искусственного 
интеллекта. Следует отметить, что в рамках 
когнитивистики гносеологические проблемы 
языка исследуются на уровне научно-

философской идентификации, 
исследованием сугубо лингвистических 
вопросов занимается относительно новая 
отрасль языкознания – когнитивная 
лингвистика.Возникновение и 
институциализацию новой науки связывают   
с Международным лингвистическим 
симпозиумом, состоявшимся в 1989 г. в 
Дуйсбурге (Германия), который был 
объявлен Первой международной 
конференцией по когнитивной лингвистике. 
На симпозиуме была учреждена 
Международная ассоциация когнитивной 
лингвистики (англ. 
InternationalCognitiveLinguisticsAssociation), 
основанжурналCognitiveLinguisticsизапланир
ованасериямонографийCognitiveLinguisticsR
esearch [2,3]/  Фундаментальные основы 
когнитивистики разработаны в 
исследованиях российских языковедов [4,5], 
концептуальные проблемы когнитивной 
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лингвистики освещены в монографиях 
узбекских ученых – языковедов. [6]  
Когнитивная лингвистика во многом 
соприкасается с проблемным полем научной 
идентификации феномена языка в рамках 
прагмалингвистики [7]. 

Центральное понятие когнитивной 
науки -"когниция” (cognition, кognition), 
сочетающее в себе значения двух латинских 
слов – cognitio, познание, познавание и 
cogitatio, мышление, размышление. Этот 
термин обозначает познавательный процесс 
или совокупность психических (ментальных, 
мыслительных) процессов – восприятия, 
категоризации, мышления, речи и пр., 
служащих обработке и переработке 
информации.Разноуровневые языковые  
средства, выражающие виды 
пространственно - временных  отношений, 
формируют    в    своей    совокупности    
определенное    функционально-
семантическое  поле  (ФСП), под  которым 
понимается   базирующаяся   на   
определенной   семантической категории 
группировка грамматических и «строевых» 
лексических единиц, а также  различных  
комбинированных  (лексико-семантических  
и  т.п.) средств данного    языка», 
взаимодействующих    на    основе    
общности    тех экстралингвистических 
реалий, которые ими обозначены. 

 Многовековой процесс оформления и 
выражения мыслей посредством языка 
обусловил развитие в грамматическом строе 
языков ряда формальных категорий, 
частично соотносительных с некоторыми 
общими категориями мышления, например 
подлежащее, сказуемое, дополнение и 
определение приближенно соответствуют 
смысловым категориям субъекта, предиката 
(в разных их пониманиях), объекта и 
атрибута; формальные категории имени 
существительного, глагола, 
прилагательного, числительного и 
грамматические категории числа 
приближённо соответствуют смысловым 
категориям предмета или явления, процесса 
(в т. ч. действия или состояния), качества и 
количества; формальные категории союзов, 
предлогов, падежей и грамматических 
времён приближённо соответствуют 
смысловым категориям связи, отношения, 
времени и т. д. 

Одним из центральных понятий 
когнитивной лингвистики является 
идеализированные когнитивные модели или 

ИКМ (англ. Idealizedcognitivemodels). Один из 
основателей когнитивной лингвистик Дж. 
Лакофф выделяет 5 типов ИКМ: 

1) Пропозициональные ИКМ включают 
в себя простые элементы и связи между 
ними. В этот тип входят, например, сценарии 
и скрипты. 

2) Образно-схематические ИКМ 
представляют собой образ-схемы, 
описывающие различные понятия с учетом 
местонахождения предмета, его формы, 
траектории движения и др. 

3) Метафорическая проекция 
возникает при переносе некоторых 
элементов из одной области в другую, 
например, когда жизнь рассматривается как 
путь. 

4) Метонимическая проекция 
применяется, когда одно понятие заменяет 
другое 

5) Символические ИКМ описывают 
знания о языке. 

      В современной когнитивной 
лингвистике в качестве основополагающих  
идеализированных когнитивных 
моделейразграничиваются дефиниция, 
фрейм и концепт.Для  иллюстрации 
своеобразия когнитивного представления и  
вербального отражения контента культуры в 
дефиниции, фрейме и концепте    приведём  
пример  нескольких определений термина 
«менеджмент»: 

а) дефиниция термина «менеджмент» 
- совокупность методов, форм и средств 
управления производством, позволяющая 
использовать его наиболее эффективно;  

б)фреймовое представление: 
менеджмент - деятельность или умение 
направлять и контролировать работу 
компании или организации 
[LongmanBusinessEnglishDictionary, 2000]; - 
действие или умение руководить и 
организовывать работу компании или 
организации; - люди, отвечающие за 
компаниюили организацию - действие или 
умение справляться с ситуацией, которую 
необходимо каким-то образом 
контролировать - группа руководителей 
внутри  компании,  руководство;—  наука  об  
использовании  техники,  рабочей  силы,  
сырья, денег,  чтобы  поставленные перед 
компанией цели были достигнуты   

в) концепт «менеджмент» является 
сложным ментальным образованием, в 
составе которого выделяются образный 
компонент (производственно-хозяйственная 
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ситуация, в которой участвуют руководитель 
и подчиненные, обычно в виде обсуждения 
производственных проблем и принятия 
решения), понятийный компонент 
(комплексный процесс обеспечения 
эффективной целенаправленной 
хозяйственной деятельности организации), 
ценностный компонент (нормы и правила 
эффективного управления хозяйственной 
деятельностью организации). 

 Специфика языка как феномена 
человеческой культуры выявляется, прежде 
всего, по линиям сопоставления язык - 
внеязыковая действительность, язык - 
мышление, язык – сознание. Данный аспект 
рассматривается в рамках когнитивной 
лингвистики, в которой большое внимание 
уделяется свойствам естественного языка, в 
частности: 

  - неограниченной семантической 
мощности — принципиальной 
безграничностиноэтического поля языка, 
способность к передаче информации 
относительно любой области наблюдаемых 
или воображаемых фактов; 

- эволютивности — неограниченная 
способность к бесконечному развитию и 
модификациям; 

- манифестируемости в речи — 
проявление языка в виде речи, понимаемой 
как конкретное говорение, протекающее во 
времени и облечённое в звуковую или 
письменную форму; 

   - этничности — неотъемлемая и 
двусторонняя связь языка с этносом. 

 Своеобразие деривации 
этнолингвистической когниции одних и тех 
же реалий жизни в разных языках 
отразилось, в частности,  при заимствовании 
английского слова «competence»- 
«компетентность — наличие знаний, опыта и 
навыков, нужных для эффективной 
деятельности в заданной предметной 
области, качество человека, обладающего 
всесторонними знаниями в какой-либо 
области и мнение которого поэтому 
является веским, авторитетным. В русском 
заимствовании используется характерная 
для русского языка суффикс «-ость». 
Процессе деривации данного слова в 
узбекском языке, относящемуся к 
агглютинативным языкам,  привело к 
появлению лексемы «компетентлилик»,  

которая образована путем прибавления двух 
суффиксов – «-ли» и «-лик». 

Прагмалингвистика изучает механизм 
речевого воздействия и анализ отношений 
между говорящими и используемыми в их 
речи языковыми знаками.      Джон Остин, 
заложивший основы теории речевых актов в 
своих оксфордских лекциях второй 
половины 1950-х годов (они были 
опубликованы посмертно в виде книги 
HowtoDoThingswithWords в 1962, русский 
перевод вышел в 1986 под названием 
«Слово как действие» , разграничил 3 вида 
речевого акта: 

1.Локутивный акт (локуция, от англ. 
locution ‘оборот речи, речение’) — этап 
лингвистического выражения, то есть 
непосредственно произнесение 
высказывания с помощью языковых средств, 
которому присуще значение. 

2. Иллокутивный акт (иллокуция, лат. il- 
<in ‘в, внутри’) — прагматический компонент 
смысла высказывания, отражающий 
коммуникативную цель говорящего: 
утверждение; перформатив — предложение, 
произнося которое, человек совершает 
действие: Я иду в магазин. 

3.Перлокутивный акт (перлокуция, лат. 
per- ‘посредством’) — служит намеренному 
воздействию на адресата, достижению 
какого-то результата:«Магазин закрыт» 
выражает перлокуцию — вывод: «не пойдем 
туда, т.к. не сможем сделать покупки» 

В речевом акте создаётся текст. 
Лингвисты обозначают этим термином не 
только записанный, зафиксированный так 
или иначе текст, но и любое кем-то 
созданное «речевое произведение» любой 
протяжённости — от однословной реплики 
до целого рассказа, поэмы или книги. Во 
внутренней речи создастся «внутренний 
текст», то есть речевое произведение, 
сложившееся «в уме», но не воплотившееся 
устно или письменно.В  концепциях 
лингвистики текста В. Дресслера, Х. 
Изенберга, П. Хартмана, Г.А. Золотовой, 
И.Р. Гальперина, Г.Я. Солганика и  др. 
большое внимание уделяется проблеме 
научной идентификации подтекста (англ. 
subtext).Подтекс отражаетистинный 
(авторский, глубинный) смысл высказывания 
(текста), который полностью не выражен в 
"ткани" текста, но который имеется в нем, 
может быть вскрыт и понят при обращении к 
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конкретному анализу и ко всей ситуации 
общения, структуре общения.  

      Способность носителя языка 
понимать эксплицитное содержание текста 
является показателем высокого уровня 
владения языком, а способность к 
распознаванию имплицитного содержания 
текста можно рассматривать как показатель 
высокого уровня языковой компетенции 
личности. Вместе с тем, можно полагать, что 
способность вкладывать скрытый смысл в 
эксплицитное содержание вновь 
создаваемого текста (в устной или 
письменной форме) свидетельствует о 
неординарных способностях творческой 
личности к распознаванию новых 
коннотаций  значения слова, фразы или 
целостного текста,  идентификации плана 
содержания и выражения в бесконечном 
ноэтическом семантическом поле языка. 

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, подготовка 

компетентного учителя – словесника во 
многом зависит от степени научной 
идентификации и практического владения 
специалистом фундаментальными основами 
современной когнитивной лингвистики и 
проблематики прагмалингвистического 
подходов к отражению феномена языка. 
Поэтому при разработке учебных планов, 
программ лингвистического цикла  
дисциплин в рамках филологического 
образования в бакалавриате целесообразно 
предусмотреть изучение указанных аспектов 
современной лингвистики в рамках 
отдельных факультативных курсов. Данные 
аспекты лингвистической проблематики 
целесообразно освещать в рамках 
отдельных учебных дисциплин 
магистратуры. Такую проблематику нужно 
учитывать при определении тем 
самообразования, а также рассматривать в 
качестве актуальных тем магистерских 
диссертаций.  
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