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Annotatsiya 
Maqolada tilshunoslikdagi ramzlar, timsollar dunyosi ma’nosi tahlili yoritilgan. Tilshunoslik tafakkuri 

rivojlanishining hozirgi bosqichida lingvistik material o‘zini o‘zi ta’minlaydigan va, yehtimol, dunyo va undagi shaxs 
to‘g‘risidagi ma’lumotlarning yeng muhim manbai yekanligiga ishoniladi. A.I. Smirnitskiy so‘zning ma’nosi bu "obyekt, 
hodisa yoki munosabatlarning ongdagi taniqli aksidir ... so‘zning tuzilishiga uning ichki tomoni deb ataladigan narsa 
kiradi, unga nisbatan tovush paydo bo‘ladi", deb hisoblagan. so‘z moddiy qobiq vazifasini bajaradi”. 

Аннотация 
В статье рассматривается анализ значения символов, символического мира в языкознании. На 

современном этапе развития лингвистической мысли считается, что языковой материал представляет 
собой самодостаточный и, возможно, наиболее весомый источник информации о мире и о человеке в нем. 
А.И. Смирницкий полагал, что значение слова – это «известное отображение предмета, явления или 
отношения в сознании... входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, 
по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка». 

Abstract 
The article deals with the analysis of the meaning of symbols, the symbolic world in linguistics. At the present 

stage of development of linguistic thought, it is believed that linguistic material is a self-sufficient and, perhaps, the most 
significant source of information about the world and about the person in it. A.I. Smirnitsky believed that the meaning of a 
word is “a well-known reflection of an object, phenomenon or relationship in the mind ... included in the structure of the 
word as its so-called inner side, in relation to which the sound of the word acts as a material shell”. 

 
Kalit so‘zlar: timsol, tilshunoslikda ramziy dunyo, kognitiv, timsollashuv mazmuni, tilning assotsiativ-verbal 

vositalari, lingvokognitiv model. 
Ключевые слова: символ, символический мир в языкознании, когнитивный, содержание символизации, 

ассоциативно-вербальные средства языка, лингвокогнитивная модель. 
Key words: symbol, symbolic world in linguistics, cognitive content of symbolization, associative-verbal means 

of language, linguistic-cognitive model. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Процесс номинации в языке происходит путем присвоения предметам, признакам, 

явлениям реального мира специальных имен. Но существует также путь сопоставления 
реалий, установления связей между ними и их фиксации с помощью уже имеющихся 
единиц, а именно путь символизации. В символе отражаются и связи, которые 
устанавливает языковое сообщество между разными концептами, и ассоциации, 
вызываемые отдельными реалиями, и религиозные воззрения, и суеверия, и быт, и 
традиции этноса. Символ вряд ли можно считать собственно языковым средством 
отражения картины мира, так как функция символизации присваивается реалии, а не слову. 
Но поскольку реалия обозначена словом, а символическое значение входит в 
семантическую структуру слова, представляя действие «человеческого фактора» в языке, 
символ неправомерно отрывать от языковых средств отражения мира. Очевидно, задача 
заключается в том, чтобы выявить соотношение символа с собственно языковыми 
единицами и его роль в отражении картины мира. 

Нынешнее господство технократии обуславливает необходимость изучения языков в 
антропоцентрической сфере теоретико-познавательного процесса. Этот лингвистический 
феномен фокусируется на характеристике единства языка и личности, природного духа и 
мышления, а также на характеристике языкознания как результата человеческого сознания 
и комплекса ассоциативно-вербальных средств. 
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Человек не только воспринимает через свои органы чувств, учится через свое 
сознание, оценивает с когнитивной точки зрения и исследует связанные связи, объекты и 
явления в реальном мире, но также обновляет имеющуюся информацию, обрабатывает, 
обобщает, оценивает, фильтрует и практически использовать, таким образом создавая 
пространство языковых символов. 

Мы можем определить символ (персонаж) как: 1) предмет, который используется 
вместо другого предмета в символическом состоянии; 2) несколько рельефных знаков, 
которые используются для обозначения рельефного набора знаков или какого-либо 
предмета; 3) единица, символ определенного алфавита. Это символ, состоящий из 
стандартных буквенных и цифровых символов и специальных знаков. 

Уместно отметить, что языковые символы (персонажи) являются индикатором 
этнокультурной и этнокогнитивной системы языка. Содержание символов в языке 
дополняют национальные символы и атрибуты. Слово «символ» происходит от греческого 
«symbolon», означающего символ или лозунг. В то время как лингвистика, логика и 
математика интерпретируют это слово как характер, искусство и философия рассматривают 
его как универсальную эстетическую категорию, которая обозначает объекты и явления, 
описывая их качества и природу. 

Символ опосредует художественный образ и понятие скрытого смысла. Однако 
символ более наполнен скрытым смыслом, чем концепт. В отличие от художественного 
образа, он имеет фактическое значение. Отличительной чертой символа является его 
многогранность с сохранением символической формы, что выявляется при его 
сравнительном анализе. 

Одной из новейших лингвистических проблем является языковой образ сознания, 
познания и мышления при создании символических единиц в языках. Исследование 
языковых символов с научной точки зрения является актуальной лингвистической 
проблемой. Но работы о том, как языковой образ мира соотносится с символическими 
категориями эмпирического познания, довольно мало. 

В истории философии символ в основном используется для описания и познания 
трансцендентного тайного мира. Например, Сократ поощрял изучение «истины бытия» 
через неявные образы, чтобы защитить себя от ослепляющих лучей истины. Э. Кант 
рассматривал символ как духовное средство, помогающее понять окружающий мир с 
духовной точки зрения Э. Кассирер также определяет символ как универсальное средство 
познания мира [3]. 

Недавние лингвистические исследования охватили проблему «язык и этнос». Многие 
связанные исследования основаны на изучении и обучении национальному характеру, 
национальному пониманию и национальному духу. 

В исследованиях по лингвистике часто встречаются такие термины, как символизм и 
символическая логика. Их не следует путать с символом. Символическая логика — это 
раздел логики, изучающий логические выводы посредством логических оценок как 
математическая логика, основанная на строго символическом языке. 

Широко задокументировано, что символические названия предметов и явлений в 
реальном мире зависят от когнитивной энергии человека. Одушевленные или 
неодушевленные предметы окружающего природного мира приобретают символическое 
значение благодаря своему особому влиянию на человечество; языковой образ мира также 
становится символическим. 

По мнению видного языковеда Телия.В.Н., в исследованиях, связанных с 
художественной литературой, в том числе и в тех, которые трансформируют словоформы 
поэтической речи в русской поэзии, термин «символ» означает передачу определенного 
понятия или понятия. художником через объективный образ (его название). В этом случае 
символический образ мира формируется под влиянием объединения языковых единиц в 
лингвокогнитивной модели между понятием и объектом [7]. 

Многие ученые высказали свое мнение относительно символа. Например, 
Машковцева А.Ю., рассматривает символ как особую форму параллелизма. По его словам, 
символ создается невыговариванием одного из членов параллелизма, так как второй член 
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является показателем первого. Более того, языковые символы влияют на расширение 
мировоззрения человека, передавая аллегорические мысли [4]. 

Современные лингвистические исследования основаны на изучении 
коммуникативных, когнитивных, этнических и символических характеристик языков. 
Информационно-символическое начало национального самосознания, заложенное в 
природе языка, должно быть исследовано всесторонне. Связанная с этим проблема 
природы символов, изображающих образы культуры и обучения в языке (национальные 
символы), может быть решена с помощью лингвокогнитивного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во-первых, символ попадает в ту же категорию лингвокогнитивной модели, что и 

сознание, мышление, познание, творчество, воображение, сон, понятие, фрейм, гештальт и 
т. д. Поскольку указанные категории связаны с языком понятий, человеческий сознание 
определяет общие закономерности реального мира, сведения об их взаимосвязи, смысл 
понятийной информации, что позволяет систематизировать фонд пространственных 
образований, составляющих метапсихическую систему языковых единиц. Эти проблемы 
раскрывают пути познания функций и возможностей человеческого сознания и, 
следовательно, способы познания человеком самого себя и природы символов. 

Во-вторых, к языковым символам относятся национальные символы и 
множественные знаки, знаки, формы. Система символов в языке и язык символов реальной 
вселенной могут быть изучены путем понимания символических характеристик вселенной в 
ходе развития человеческого общества. 

В-третьих, люди используют определенные символы через язык при изучении тайн 
реального мира. Символы языка взаимодействуют с различными мотивами познавательной 
деятельности и доказывают безграничный познавательный потенциал человека. Кроме того, 
языковые символы также являются важным элементом языкового общения. Названия 
скрытых предметов и явлений, имеющие символическое значение, производят 
символическое пересечение. Их языково-когнитивная природа в языковом общении требует 
специального исследования на основе специальных понятий и понятийного анализа. Это 
дает возможность узнать мировоззрение человечества в целом и национальное 
мировоззрение конкретных народов. 

Таким образом, единицы с символическим значением могут быть использованы для 
определения символического характера как составляющей результата восприятия, 
сущности и состояния диахронического и синхронического познавательного потенциала 
мировоззрения человека. Это раскрывает мировоззрение вселенной, жизни и опыта 
человечества через символы. Также мир символов, сохранившийся в памяти человечества, 
наполняет определенные мысли скрытым смыслом и закладывает основу символоведения и 
философского мышления. 

Можно отметить, что разговорная речь является указательным знаком в акте 
общения и познания, что свидетельствует о художественно-скрытой репрезентации 
разговорной речи. Языковые символы имеют сравнительную функцию, приравненную к 
логической, и функцию точного и иносказательного выражения человеческих мыслей. В то 
же время, не умаляя привлекательности человеческого мышления, языковые символы 
демонстрируют высокую способность человека к образно-аллегорической передаче мысли. 

В совокупности знаковые единицы определяют языковую связь между объектами при 
когнитивном анализе человеческого сознания (символизация). Символизация 
аллегорических мыслей и уровней познания достигается за счет лингвокультурных 
механизмов. 

Люди использовали символические единицы для понимания элементарного или 
базового образа реальной вселенной. Люди используют символы как средство восприятия 
элементарного образа мира. Язык способен постоянно интерпретировать признаки и 
качества предметов и явлений и множественные связи между ними. В познании реального 
мира посредством языка символы являются особенно важным когнитивным механизмом. 
Предоставляя символическую информацию о представлениях носителя языка, о реальном 
этническом мире, культурном пространстве и условиях жизни, символы способствуют 
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актуализации старых элементов этнических когнитивных концептов, способствуют 
формированию внешнего единства языкового и неязыкового образа языка. мир. 

Языковые символы как показатель этнокультурного ассоциативного потенциала 
отдельно взятого языкового этноса отражают его жизненный опыт и выполняют языковую 
функцию. Поэтому символьные единицы в языке более известны как лингвокогнитивная 
модель, показывающая способность человеческого познания. 

Вообще слово само по себе тоже является символом. Научное определение слова 
трудно передать одной лишь формулой. Таким образом, слово может быть определено с 
помощью информации из нескольких словарей. Слово является основной структурно-
семантической единицей языка, обозначающей предметы и явления, их свойства и их 
реальное взаимодействие. Слово характеризуется свойственным ему единством признаков, 
способностью свободно существовать и воспроизводиться, со структурной точки зрения 
слово имеет фонетическое (звуковой строй), морфологическое (комплекс морфем) и 
семантическое (комплекс значения) свойства. Слово имеет лексическое и грамматическое 
значение. С помощью языковых средств комплекс явных грамматических значений создает 
грамматическую форму. В зависимости от произношения слово образует лексемы; в 
зависимости от содержания слово образует семантемы. Через грамматическую форму 
слово создает словоформу. В зависимости от сематических и грамматических признаков 
слово относится к словесной группе. Значение слова определяет результаты 
познавательной деятельности человека. Понятия формируются словами. Слово является 
«строительным материалом» предложений. 

Слово – 1. Набор определенных цифр, используемых в качестве иероглифа; 2. 
Последовательность символов в абстрактном алфавите; 3. Последовательность символов, 
образующих грамматику основного алфавита; лексема, отождествляющая естественное 
слово с его формой; 4. Естественный язык; 5. Набор знаков и символов, находящихся в 
одной ячейке памяти и считающихся собирательными. Слово используется для описания 
команды и буквенно-цифровой информации; его длина либо постоянная, либо переменная. 

Отличительной особенностью словесных символов является одинаковая краткость 
содержания мысли и смысла. С точки зрения цели и содержания символы языка 
определяются как сложные знаки. Приобретя понятийное значение, слово несет в себе 
сложное лингвофилософское содержание. Символическое значение речи следует 
рассматривать в ее динамическом аспекте. Языковые символы могут указывать на исходное 
или приобретенное значение. В лингвистике слово и слово-символ не являются двумя 
разными знаками; это две формы слова, выполняющие разные функции. Чтобы язык 
приобрел символическое значение, необходимо понять, что языковой символ признается 
символом, когда он приобретает символическую функцию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Языковые символы не существуют в символическом пространстве, так как они 

основаны на непрерывном движении и связаны с каким-либо явлением в окружающей 
среде. С течением времени знаковые единицы усваивают новые знаковые образы, 
раскрывающие категории новой культурно-познавательной жизни. При этом языковой 
характер любого символа в языковом общении формируется его коммуникативной 
необходимостью в обществе. Языковые символы создаются по необходимости. Языковой 
образ мироздания и процесс символизации отличается от образа научного мира. Единицы, 
вошедшие в символический образ мировоззрения человека, следует рассматривать как 
сложное явление. Следовательно, единицы, которые распознаются как символы, могут быть 
проанализированы с концептуальной точки зрения. 

Таким образом, символы в языке представляют собой форму лингвокогнитивного 
исследования. Кроме того, символ является когнитивной категорией. Поскольку описание и 
символизация приравниваются к языковым символам, информационная, коммуникативная и 
когнитивная функции также приравниваются к языковым символам. Такие сложные функции 
усиливают символический характер символов. Символизация в языке влияет на роль 
национально-культурно-познавательной ассоциации в формировании единого понятия и 
образа мира языка. 
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Символы, которые косвенно передают значения, обеспечивают глубокое 
проникновение в человеческое познание мира. Слово и слово-символ в языкознании — не 
два отдельных знака, а две разные формы слова в двух разных видах деятельности. Ввиду 
этого символ в языкознании является объектом языково-когнитивного исследования. 
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