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Введение

Современная лингвистика сориентирована на мак-
симально приближенное воспроизведение мен-
тального лексикона человека, имеющего важное 

прикладное значение. Едва ли не единственным источ-
ником знаний о ментальном лексиконе является язык, 
и особенно важным представляется изучение именно 
группы глаголов, описывающих когнитивные действия, 
процессы, состояния. Хотя и это будет слабой проекци-
ей ментального лексикона, поскольку когнитивные воз-
можности человека до сих пор не раскрыты и не верба-
лизованы полностью.

Таким образом, актуальность исследования связана 
со взрывом интереса современных лингвистов к мен-
тальному лексикону человека, ростом внимания совре-
менной лингвистики к изучению структурно-системных 
факторов лексикона и, учитывая это, целесообразно-
стью изучения лексических группировок глаголов. Осо-
бенно целесообразно при этом исследовать группу гла-
голов, описывающих различные состояния и процессы 
когнитивной деятельности. 

Цель исследования: осуществить обзор научной ли-
тературы, связанной с предметом исследования, указать 
на проблему термина когнитивные глаголы, а также опи-

сать существующие подходы к их изучению. 

Глагол по праву считается одним из самых сложных 
классов грамматических единиц, он является основной 
единицей, отражающей человеческие знания о мире. 
Занимая центральную позицию в предложении, глагол 
определяет его синтаксическую структуру и влияет на 
разные характеристики его элементов. 

Среди языковедов нет единого мнения относительно 
наименования и выделения класса когнитивных глаго-
лов. Однако большинство лингвистов относят их к клас-
су «психических» глаголов, вместе с перцептивными и 
эмотивными глаголами. 

Глаголы в когнитивном аспекте предстают как катего-
рии, отражающие определенные пласты человеческого 
опыта и способные фиксировать разные типы знаний о 
действительности. Когнитивный подход позволяет по-
новому интерпретировать содержание глаголов и их 
иерархическое строение, поскольку предполагает си-
стематизацию всех типов знаний, сопротивляющихся 
познавательной деятельности человека. Основная цель 
когнитивного подхода к изучению глагольной лексики 
состоит в том, чтобы объяснить, какие именно представ-
ления о мире и человеке как антропоцентре этого мира, 
его действиях, а главное, его состоянии, передает глагол.
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Таким образом, предметом нашего исследования 
является анализ лексико-семантической группы англий-
ских глаголов, которые описывают процессы, связанные 
с мыслительными процессами: глаголы познания, мыш-
ления, суждения, памяти и т.д. 

Эта группа рассматривалась в лингвистике под раз-
ными терминами: «ментальные глаголы», «информаци-
онные глаголы», «когнитивные глаголы» и др.

Д. Байбер рассматривает ментальные глаголы как 
одну из семи семантических категорий глаголов, обо-
значающих широкий спектр действий и состояний 
человека, и включающих когнитивные, эмотивные, 
перцептивные глаголы и глаголы восприятия коммуни-
кации (такие как read, hear) [1]. Сюда же входят, по мне-
нию М. Пименовой, глаголы веры, страха, оценки, одо-
брения, обвинения, извинения, уважения, намерения, 
убеждения и т.д. [2]. 

Для «информационных» глаголов, по определению 
Г. Сильницкого [3], обязательным компонентом значе-
ния являются различные виды обработки информации в 
психике человека или животного. К «тематическому ком-
плексу» информационных глаголов относятся глаголы 
со значениями сенсорного или интеллектуального вос-
приятия, эмоционального и волевого состояния, речи. В 
классификации Г. Сильницкого информационным глаго-
лам противопоставлены энергетические и онтологиче-
ские глаголы.

Мы предпочитаем термин «когнитивные глаголы», 
который встречается в исследованиях [4, 5]. 

Изучение когнитивной глагольной лексики осущест-
влялось в нескольких направлениях, нередко она слу-
жила материалом для обоснования новых теорий. 

Существует весомый исследовательский задел по 
этому вопросу на материале английского языка. Так, в 
диссертациях советского периода [5]:

 — осуществлен структурно-семантический анализ 
сочетаемости глаголов умственной деятельности 
в сопоставлении с сочетаемостью однокоренных 
существительных (Е. Иоффик, 1969), в котором гла-
голы умственной деятельности трактовались как 
отдельный валентностно-дистрибутивный класс в 
составе глагола как части речи, а на основе мор-
фологического состава словосочетаний выделено 
17 моделей сочетаемости этих глаголов; 

 — выделен синонимический ряд глаголов, объеди-
ненных значением «think» (Е. Путятина, 1970). 

 — исследован глагол «think» в предложных словосо-
четаниях (А. Авдукова, 1972) 

 — исследован парадигматический и синтагмати-
ческий аспекты лексико-семантической группы 

глаголов мыслительной деятельности (И. Юрин, 
1979) с целью определения как можно более чет-
ких границ лексико-семантической группы глаго-
лов мыслительной деятельности;

 — установлена номенклатура лексико-семантиче-
ской группы с помощью семантико-логического 
способа (37 глаголов - исходный минимум (ядро), 
84-периферия), а также типы семантической связ-
ности между конституентами группы;

 — на синтагматическом уровне определена ие-
рархия составляющих лексико-семантической 
группы с помощью способа математического по-
строения лингвистического параметра-метода 
«обобщенного отклика»; 

 — исследованы тематические группы глаголов пере-
дачи и получения знаний в научном языке физи-
ки, исходя из функционального подхода к лексике 
общенаучного языка.

Отдельные исследования посвящены глаголам памя-
ти, или мнемическим глаголам [6].

На современном этапе исследованием когнитивных 
глаголов в английском языке занимаются такие исследо-
ватели как M. Пименова и А. Ильчук. 

M. Пименова предприняла попытку сопоставитель-
ного анализа английских и русских ментальных глаго-
лов, а также определила понятие «ментальность» и про-
слеживает его концептуализацию в обоих языках [2; 7]. 

А. Ильчук занимается изучением семантических 
особенностей отдельно взятых когнитивных глаголов 
английского языка (используя термин «когнитивные 
глаголы») с целью пересмотра словарных дефиниций. В 
докторской диссертации исследовательница подробно 
исследовала семантическую структуру 17 глаголов для 
обозначения взглядов и 5 глаголов когнитивного вос-
приятия в сопоставлении с соответствующими русскими 
эквивалентами [4]. В целом труд выполнен в русле тра-
диционной семантики, однако исследовательница за-
трагивает и проблемы когнитивной лингвистики.

Западные лингвисты также неоднократно обраща-
лись к изучению когнитивных глаголов. Собственно, в 
западной традиции закрепился термин «когнитивные 
глаголы» (cognitive verbs). 

Если отечественная лингвистика при изучении гла-
гольной лексики занимается преимущественно про-
блемами структурной семантики и функционирования в 
тексте, то зарубежная лингвистика затрагивает пробле-
мы грамматического, прагматического, когнитивного 
характера. 

Когнитивные глаголы занимают важное место в ис-
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следованиях, связанных с аспектной классификацией 
глаголов [7]. В частности, изучается проблема аспек-
туально неоднозначных контекстов, таких как употре-
бление стативных когнитивных глаголов вроде think, 
understand, know в формах длительного грамматическо-
го вида; выделены семантическое поле фактитивных гла-
голов (factitives) в английском языке, которые разделяют 
общее лексическое значение и распределение (допол-
нение приложением) [7].

В рамках логико-семантических исследований от-
дельные когнитивные глаголы рассматриваются как 
предикаты пропозициональной установки и выражают 
модусы знания, незнания и взглядов [8]. К. Эймер (1997), 
рассматривая семантику I know, выделяет двенадцать 
значений этой лексемы и вообще квалифицирует I know 
как модальную долю [8]. 

Подчеркивая рост веса эпистемической модально-
сти в английском языке, Э. Траугот, вводит специальный 
термин – «субъективизация», и исследует порождение 
эпистемических значений путем семантической дерива-
ции [9]. По убеждению исследовательницы, следующим 
шагом в деривационной цепи является превращение 
эпистемических глаголов в парентетические единицы. 
Ранее было выделено две группы «парентетических» 
когнитивных глаголов: глаголы, которые сигнализируют 
как воспринимать логически вставленное в дискуссию 
утверждение, и сопрягаются с наречиями presumably, 
consequently, admittedly (assume, concede, confess, infer, 
maintain, presume), и глаголы, которые указывают на 
вероятность ситуации, в которой сформулировано ут-
верждение, и сопрягаются с certainly, possibly, probably 
(believe, estimate, feel, guess, know, suppose, suspect) [9].

Контекст первого лица единственного числа насто-
ящего времени связывает глаголы пропозициональной 
установки с перформативами. Отдельные когнитивные 
глаголы (приближенные к глаголам речи) при поддержа-
нии контекста приобретают статус перформативов или 
«квазиперформативов» [9].

Особое внимание заслуживают современные иссле-
дования в русле когнитивной лингвистики, ведь термин 
«знание» является ключевым в когнитивистике. С пози-
ций когнитивной лингвистики исследования ведутся в 
нескольких направлениях. Исследуется онтогенез усвое-
ния когнитивных глаголов, отражающий формирование и 
усложнение когнитивных структур человеческого мозга. 

Отдельный предмет исследования составляет речь 
ребенка. Поскольку когнитивные глаголы представляют 
собой абстрактную лексику, их сознательное использо-
вание несколько запаздывает: согласно авторитетным 
исследованиям, первыми употребляются в возрасте трех-
четырех лет вместе с первыми завершенными синтакси-

ческими структурами глаголы know, think, believe, guess 
(американский вариант) [10], которые являются самыми 
частыми когнитивными глаголами в английском языке. 

Социальный фактор, образованность человека, так-
же влияет на усвоение когнитивной лексики, прежде 
всего лексики приближенной к научно-технической тер-
минологии. Группа канадских и итальянских ученых про-
вела сопоставимое исследование уровня компетенции в 
использовании и понимании когнитивных глаголов ка-
надскими и итальянскими школьниками всех возрастов 
[10]. Такие глаголы, как interpolate, extrapolate адекватно 
усваиваются носителями языка лишь на определенном 
уровне приобретения теоретических знаний. 

В исследовании А. Райнмеринк установлено, что 
когнитивные глаголы по частотности употребления на-
ходятся на втором месте (17% от всех глаголов) после 
глаголов существования в научных статьях [11]. Она 
причисляет know и think к ментальным примитивам ме-
таязыка семантического описания, имеющимся во всех 
языках мира. 

На важность изучения когнитивной лексики обратил 
внимание и известный американский психолог обра-
зования Б. Блум, под руководством которого в рамках 
специального проекта по стандартизации терминологии 
разработана «таксономия когнитивных глаголов» ан-
глийского языка для технических учебных программ [11]. 

Еще одно направление когнитивистских исследова-
ний предполагает анализ, сопоставление культурных 
концептов. Так, А. Лукашевич смоделировала когнитив-
ную структуру концепта знания в русском, английском и 
французском языках [5]. Изучение соотношения между 
знанием и информацией стало предметом исследования 
Е.Б. Китовой, которая рассмотрела иерархию концептов 
DATA, INFORMATION, KNOWLEDGE в современном ан-
глийском языке [12]. 

Выяснение семантических особенностей когнитив-
ных глаголов ведется с токи зрения психолингвистики, 
нейролингвистики, этнолингвистики, что является весо-
мым фактором теории искусственного интеллекта. Ча-
стое обращение именно к этой группе глаголов можно 
объяснить тем, что почти все когнитивные глаголы наде-
лены значительной семантической емкостью, широким 
диапазоном сочетаемости, для них характерна высокая 
частотность употребления, стилистическая нейтраль-
ность, отсутствие значительных расхождений между 
письменным и устным языком, а также существенных 
территориальных ограничений.

На современном этапе развития лингвистики появ-
ляется ряд исследований, базирующихся на использова-
нии эвристических возможностей корпусного анализа с 
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целью выявления прагматически значимых контекстов 
словоупотреблений, в частности, осуществлен корпус-
ный анализ отдельных когнитивных глаголов, таких как 
see и know [13]. 

Остается актуальным вопрос языкового моделирова-
ния, требующий более глубокого изучения глагольной 
семантики, более полной инвентаризации и систематиза-
ции глаголов и их связей на парадигматическом уровне. 

Заключение

Таким образом, нами рассмотрены основные подхо-

ды к изучению когнитивных глаголов английского языка, 
выделена соответственная лексико-семантическая груп-
па когнитивных глаголов. На основании анализа принци-
пов и критериев идентификации когнитивных глаголов, 
представлено авторское видение системного изучения 
лексических единиц с привлечением новых методов и 
современных тенденций языкознания.

Перспективы дальнейших исследований видим в бо-
лее глубоком исследовании ментального лексикона и 
возможности экстраполяции предложенного нами под-
хода к изучению когнитивных глаголов на другие группы 
глаголов и их сопоставлении.
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