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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены основные теоретические 
вопросы, связанные с репрезентацией языка и языкового сознания в линг-
вокогнитивном измерении. Изучаются проблемы соотношения языка, язы-
кового сознания и языковой личности в лингвокультурологическом аспекте. 
Делается упор на амбивалентную роль языка в развитии языкового созна-
ния. Теоретически обосновывается взаимосвязь языка и языкового сознания 
как проблема имплицитного выражения в процессе коммуникативного вза-
имодействия, а также проводится теоретический обзор научно-исследова-
тельских трудов ученых, занимающихся данной проблематикой.
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Под языковым сознанием принято понимать одну из 
универсальных характеристик языка, которая дает 
ему характерный знаковый характер. Сущность 

данного языка постоянно изучается современными ис-
следователями-лингвистами со стороны ознакомления с 
языком, который указывает на специфику всей системы 
в общем. В связи с этим сложно отрекаться от утвержде-
ния, что «если бы наши размышления над своими мыс-
лями имели отношение только к нам самим, достаточно 
было бы созерцать мысли сами по себе, не облекая их 
в слова и не пользуясь какими-либо иными знаками»  
[1, с.31]. Языковой знак представляет собой первоначало, 
мимезис в каждом языковой культуре, благодаря которо-
му происходит описания языкового сознания человека.

В настоящее время существует достаточно большое 
число понятий языка. С лингвокогнитивной точки зре-
ния под языком принято понимать сочетание элемен-
тов языковой сферы и внеязыковой действительности, 
которая выражается в определенных явлениях, ситуа-
циях или предметах. Взаимосвязь данного рода явля-
ется в какой-то степени заранее предопределенной, а 
«последовательность знаков позволяет пользоваться 
принятыми в языке «стандартами» нормами перехода 
от языковых выражений к обозначаемым ими денота-
там…» [2, с.186].

Термин «языковое сознание» является абсолютно 
идентичным такому понятию, как «знаковая функция 
языковой единицы». В состав данного понятия обяза-
тельно должно входить изучение текущих реалий языка, 
которые могут компилировать данные во время про-
цесса общения. Такая характерная черта репрезентиру-
ет как определенная взаимосвязь языка с когнитивным 
механизмом и его логикой и как уникальная черта, по-
зволяющая обозначить огромное многообразие объек-
тивного мира. [5, с.9]

Процесс начала обучения лингвокогнитивных основ 
языка и языкового сознания в мировой науке было зало-
жено Ф. де Соссюром. Именно ему принадлежит главен-
ство в разработке полной теории языка. Проблема зна-
ковости обычного языка порождает изучение вопросов, 
которые касаются его сущности, среди которых можно 
выделить:

 — взаимосвязь языка, мышления и текущей действи-
тельности;

 — структурное формирование языка как опреде-
ленной знаковой системы;

 — характерные черты знаков языка, а также их функ-
циональность и разновидности;

 — природу значения понятия язык и его разновид-
ности.
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Ученый подчеркивает, что «язык - это форма разгра-
ничения и упорядочения мышления, имеющая хаоти-
ческий характер, и лишь затем механизм объективации 
материального мира» [9, с.161]. Следовательно, он про-
водит абсолютизацию общественного характера языка, 
что служит базой для проведения дефиницирования со-
знания языка как «самого мышления, процесса абстра-
гирования от словесного выражения» с некой аморф-
ной составляющей [9, с.162]. К примеру, всем известный 
человек разумный или, если использовать научный 
термин, «homo sapiens» может осуществить процесс 
онтологизации окружающего мира, что является харак-
терной особенностью сознания его языка. В качестве ос-
новы знаковой репрезентации выступает взаимосвязь 
таких понятий, как языковое познание, язык и окружа-
ющий мир. Таким образом, она, фактически, выступает в 
качестве элемента «идеализации материального мира». 
Огромную роль в ее создании играет выбор определен-
ной функции в качестве своеобразной нулевой точки, 
которая задается с целью определения языка, и выбор 
непосредственно языкового знака, который выступает 
в качестве элемента конвенциональной семиотической 
системы феномена, репрезентирующего естественный 
язык как знаковую систему особого рода [6, С.151−210].

Особую роль в рассмотренных выше понятиях при-
надлежит сигналам, которые несут коммуникационную 
и прагматическую функции в рамках специально создан-
ных систем языка (к примеру, известная во всем мире 
азбука Морзе или дорожные сигналы). Помимо инфор-
мационной функции, данные сигналы обязаны приво-
дить к появлению реакции, целью которой является осу-
ществления процедуры управления выбранной системы 
сигналов в языковом сознании индивидуума. Данные 
элементы опосредуют практические ситуации или дей-
ствия, которые формируются языковым сознанием кон-
кретно взятого человека. Первостепенной важностью 
обладает первая система сигналов, которая чаще всего 
свойственна животным, а также вторая система сигналов 
индивидуума, развивающаяся в процессе общения и от-
влеченно отображая объективную реальность [5, с.13]. 

Коммуникативная функция, а также стилизация речи 
конкретного человека определяет взаимоотношения 
языка и языкового сознания. Процесс общения являет-
ся возможным только в том случае, если в знаках языка 
и структурах знаков определяющим является результат 
работы языка в процессе общения, то есть когда язык бу-
дет выполнять такие функции, как коммуникативность, 
прагматичность, репрезентабельность и сигнифициро-
ванность. 

В целом для языка является весьма характерным 
наличие двойной связи, выражающейся в синтагмати-
ческих и парадигматических взаимоотношениях. А для 
языкового сознания свойственны такие взаимосвязи, 

как одинарная, парадигматическая, а также интерпрети-
рующая его имплицитные смыслы.

Стоит отметить, что в системе языка значение едини-
цы языка является виртуальным, то есть соотносится с 
определенным объектом. В.Н Комиссаров, как и Ч. Мор-
рис [6], подчеркивает, что существует три базовых вида 
знаковых отношений, которые являются типичными для 
языка и языкового сознания. К их числу относятся:

 — знак связан с тем, что обозначает (семантика знака); 
 — знак существует в системе и связан с другими зна-
ками (синтактика знака);

 — знак связан с людьми, употребляющими знак 
(прагматика знака). Три вида связи составляют 
значение знака [3, с.29]; [6, с.37−89].

В процессе общения знаки должны выполнять на-
бор определенных функций, главными из которых вы-
ступают дескриптивная и креативная. Первая функция 
представляет собой процесс транслирования данных о 
внеязыковой деятельности, вторая функция – текущий 
уровень сложности в процессе декорирования трансли-
руемых данных.

А.Н. Леонтьев отмечает, что значение языка пред-
ставляет собой обобщенное отображение реальной дей-
ствительности. [4, c.176]. С данным утверждение сложно 
не согласиться, потому что каждое значение становится 
актуальным при наличии таких связях с объектной дей-
ствительностью, которые являются объективными и до-
казанными и принадлежат системам, которые описыва-
ют их онтогенез.

На современном этапе развития научного знания 
ученые, занимающиеся в данной сфере, практически 
всегда обращаются к национальным и культурным кате-
гориям сознания языка как с коллективной, так и с ин-
дивидуальной составляющей, в первую очередь, этниче-
ской расположенности. В данном случае язык выступает 
в качестве средства, которое используется для показа 
культурных тегов, и выступает в качестве элемента кон-
цептуального пространства, которое описывает вну-
треннюю когеренцию любого языка и сознания, а соци-
ума и человека. Языковое же сознание в данном случае 
изучается исходя из его онтологии за счет сравнения и 
сопоставления с характерными чертами как своей, так и 
чужой культуры. В данном случае наибольшую актуаль-
ность приобретает так называемый междисциплинар-
ный подход, который дает возможность использовать 
методики и результаты, как лингвистики, так и других 
смежных с ней наук [5, c.25].

Как нам кажется, катехизис сознания языка каждой 
нации является не полностью исследованным. Большин-
ство проблем носят гораздо более широкий характер. 
Л.В. Сахарный отмечает следующий необычный случай, 
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который возник в догуманитарной лингвистике: «Изучая 
язык человека, наука о языке оказывается лингвистикой 
без человека» [8, c.6].

Процесс изучения сознания языка и его самого в це-
лом не может быть произведен отдельно. Связь сознания 
языка с деятельностью индивидуума подтверждает на-
личие психологических аспектов, которые становятся ак-
туальными во время общения и взаимной деятельности 
людей, а также во время выполнения ими коллективной 
работы. [10, c.22]. Следовательно, процесс изучения со-
знания языка может быть осуществлен только за счет син-
теза психолингвистического и культурологического мето-
дов, которые широко распространены в лингвистике.

При проведении лингвокогнитивного измерения взаи-
моотношения языка, речи, сознания и мышления индиви-
дуума используются в произвольных ситуациях взаимодей-
ствия с учетом необходимой специфики сознания в целом, 
которое выступает базовым механизмом, который исполь-
зуется в познавательном процессе культуры (как собствен-
ной, так и чужой) [5, c.45]. Сознание и язык находятся во 
взаимной связи – второй влияет на первое с помощью все-
возможных лингвокультур. Стереобазисом в процессе раз-
вития сознания выступает диалогическая коммуникация 
– большинству людей дают возможность воспринимать как 
их вербализованные мысли, так и объективировать куль-
турные смыслы. [7, c.134]. 

Сознание и язык являются амбивалентными по отно-
шению к общей картине мира. [14, c.158]. Следовательно, 
речь и язык создают определенный языковой материал 
с использованием сознания.

Сознание находится в отдельном существовании от че-
ловека. Когда оно рождается, то происходит постепенный 
процесс его развития в границах ментальной культуры. 
Данное развитие происходит не как некая характерная 
биологическая предрасположенность, а как конечный ре-
зультат взаимного воздействия с культурно обусловленной 
внешней средой. Главные факторы представляются в виде 
«идеальной формы существования факторов предметного 
мира, его свойств, связей и отношений, которая преобра-
зована и упакована материей языка» [12, c.141].

На текущем уровне развития лингвистики больше всего 
внимания уделяется вопросам изучения влияния челове-
ческого фактора в языке как некоей осознанной языковой 
деятельности. «Сознание в своей непосредственности есть 

открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен 
он сам, его действия и состояния» [4, c.167].

Основываясь на современной теории лингвистики, 
можно сказать, что под языковым сознанием понима-
ется объединение «образов сознания, формируемых и 
овнешняемых при помощи языковых средств – ассоциа-
тивных полей» [10, с.22]. В данном понятии соединяются 
две абсолютно противоположные сущности – сознание 
и физиологический процесс создания вербальных язы-
ковых взаимосвязей [13, c.17].

Под языковым сознанием понимается преобразова-
ние человеческой деятельности в форме вербализации 
социокультурного опыта личности и национально-куль-
турного осознания такого опыта ею. Такой ракурс рас-
смотрения позволяет выделить в нем три основных ком-
понента, которые получают актуализацию в процессе 
ментальной деятельности: материальное (языковое зна-
ние как материальный субстрат сознания), идеальное 
(психические состояния, семантика), социокультурный 
опыт (знания о мире) [5, c.95].

Итак, язык и языковое сознание в лингвокогнитив-
ном измерении рассматриваются как языковые зна-
ковые средства передачи информации в координатах 
значений, закрепленных за ними. Это способствует реа-
лизации различных коммуникативных и экспрессивных 
задач в процессе коммуникации. Ценность знака реля-
ционно-объектная по своей природе, что позволяет 
воспринимать его как компонент языкового сознания 
индивида.

Соотношение между означающим и означаемым ха-
рактеризуется определенной динамикой и может быть 
нарушено. Языку в лингвокультурном пространстве 
присуще идентифицировать предметы и явления, а так-
же способствовать их узнаванию в процессе коммуника-
ции.

Языковое сознание − идеальная экзистенция пред-
метного мира. В индивидуальном сознании значения и 
смыслы различны сознанием конкретной «субъектив-
ной» личности. 

Как «превращенная форма жизнедеятельности чело-
века» [5, c.13] языковое сознание обуславливает социо-
культурный багаж знаний личности и его национально-
культурную принадлежность.
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