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СЛОВАРЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕРМИНОВ  

КАК СЛОВАРЬ ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА  

И ЕГО ЦЕННОСТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

В 2022 году наш авторский коллектив издал словарь когнитив-
ных терминов [1]. В данном словаре термин представлен как едини-
ца научного знания и как языковая единица в различных онтологи-
ческих отношениях: синонимии, антонимии, гиперо-гипонимии, 
расширения-сужения, деривации и эпидигматики, в отношениях 
происхождения; многозначности, то есть термины представлены 
в отношениях их системной связности. Представленную терминоло-
гическую сеть можно рассматривать как модель знания. 

В словаре также представлены сведения о частоте употребле-
ния термина, коллокациях. Базой для лексикографической инфор-
мации и интерпретации послужил созданный и размеченный авто-
рами словаря корпус современных научных русскоязычных источ-
ников [2]. Сбор, анализ, обработка материала осуществлялся с ис-
пользованием парсинга электронных ресурсов, создания золотого 
стандарта разметки, обучения модели для анализа текстов; анализа 
коллокаций и коллигаций, n-грамм. 

Данные, собранные автоматически, верифицированы с помо-
щью ассоциативного эксперимента. Результаты проведенного ас-
социативного представлены в словаре как ассоциативный тезаурус 
для каждого термина. 

На базе конкретного иллюстративного материала, зафиксиро-
ванного в словаре, определены фактологические, логические, лин-
гвистические способы интерпретации содержания терминов когни-
тивистики. Способы интерпретации содержания терминов также 
ранжированы по частоте употребления.  

В докладе будут рассмотрены проблемы ценностно-оценочной 
интерпретации терминов в научном дискурсе. Из 60 терминов, 
представленных в словаре, для 32 выявлены случаи оценочной ин-
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терпретации, что часто свидетельствует о неоднозначном понима-
нии и восприятии этих терминов. Оценочная интерпретация когни-
тивного термина (например, как важного, необходимого или, на-
против, как лишнего) является показателем ценностных научных 
позиций исследователя. Если такие термины являются наиболее 
частотными в нашей выборке, это свидетельствует о их значимости 
(ценности) для терминосистемы когнитивной лингвистики.  

Кроме того, в терминосистему когнитивной лингвистики из-
начально входят термины с ценностно ориентированным, культур-
но значимым компонентом значения. Ценностный — «связанный, 
соотносящийся по значению с существительным ценность; отно-
сящийся к нравственным, эстетическим и другим духовным ценно-
стям» [3]. К таким терминам относятся, к примеру, следующие: 
картина мира, языковая картина мира, менталитет, менталь-
ность, память, знание, смысл, стереотип, миф, антропоцентризм, 
сознание, внимание, восприятие. 

Анализ ценностно-оценочной интерпретации терминов в на-
учном дискурсе позволяет воссоздать реальную картину объекта, 
выявить проблемные случаи рассогласования содержания терми-
нов, уточнить понятийный аппарат с точки зрения единообразия 
терминосистемы. 
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Сочетание «восклицательное “слово”» Ш. Балли использовал 

равнозначно понятию ‘междометие’ [1], собственно говоря, сам тер-
мин «междометие» на все европейские языки переводится через за-
имствованное из латыни interiectio, что и означает ‘восклицание’. 
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Употребленное Ш. Балли в кавычках «слово» отражает взгляд уче-
ного на то, что единицы подобного рода нельзя в полном смысле 
считать словами, они выходят за пределы частеречной классифика-
ции. Оставляя в стороне эту весьма дискуссионную точку зрения, мы 
тем не менее в докладе будем использовать именно сочетание «вос-
клицательные слова», ограничивая им вполне конкретный класс 
«эмотивов-экспрессивов» [2], далеко не всегда, надо отметить, после 
которых ставится восклицательный знак, возможно и другое пунк-
туационное оформление данных слов, что довольно часто усложняет 
определение функциональных свойств лексических единиц такого 
типа. Более того, нас будет интересовать лишь одна эмоция-
восклицание — ‘удивление’, способы ее языковой репрезентации 
в произведениях художественной прозы Ф. М. Достоевского. 

В докладе мы сосредоточимся на следующих вопросах: 
1) установление перечня восклицательных слов и их сочетаний с 
другими лексическими единицами, выражающими удивление, наи-
более часто используемых Достоевским и характерных для его 
идиостиля; 2) разграничение функций слов-реакций, возгласов во 
внутренней речи (в том числе в рефлексивном контексте, где прин-
ципиальное значение имеют эмотивы-рефлексивы, отличительная 
особенность которых — «замкнутость в субъекте, направленность 
на самого говорящего» [3]) и в речи разговорной, диалогической, 
когда принципиальную роль играют не только междометия, но и 
«разного рода звуки, которые принято называть термином некано-
ничная фонетика», составляющие важную часть любого разговора 
[4]; 3) эксплицирующие возможности пресуппозиции, ситуативно-
го контекста, и контекста языкового, где употребляются восклица-
тельные слова; 4) слова-возгласы как способ создания и раскрытия 
художественного образа; 5) восклицательные слова и пауза (зати-
шье, молчание); 6) важность графического и пунктуационного 
оформления слов-возгласов; 7) реконструкция текстового семанти-
ческого поля и — шире — текстового ассоциативного поля, когда в 
качестве ядра поля выступает та или иная эмоция; 8) возможности 
лексикографического представления восклицательных слов и дру-
гих междометий в словаре языка писателя и др. 

В качестве материала предполагается рассмотреть функциони-
рование восклицательных слов ба, ну, боже, боже мой, а, ах и дру-
гих в произведениях художественной прозы Достоевского, при 
этом основное внимание будет уделено междометию ба, вне всяко-
го сомнения характеризующему индивидуальный стиль писателя, 
косвенным подтверждением чего служат данные, зафиксированные 
в [5], согласно которым относительная частота восклицательного 
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слова ба в текстах Достоевского существенным образом превышает 
частоту употребления в текстах Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, 
Н. С. Лескова и других авторов XIX в. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАФОРЫ СЕМЬИ  

В ДИСКУРСАХ СТРАН БРИКС1
 

 
Семейные и родственные отношения образуют ядерную зону 

аксиологических приоритетов человека, что делает данную тему 
востребованной в политическом дискурсе. Язык политической 
коммуникации всегда наполнен образами, которые, с одной сторо-
ны, выражают общечеловеческие ценности, а с другой стороны, 
культурно специфичны. Метафора семьи, несмотря на свою биоло-
гическую этимологию, регулирует отношения в рамках межгосу-
дарственных объединений и описывает социальную иерархию че-
рез призму терминов родства. Семейная метафора активно изучает-
ся отечественными и зарубежными лингвистами [1, 2]. Целью на-
стоящего исследования является анализ функционирования ме-
тафоры семьи в политическом дискурсе о БРИКС на пяти языках: 
португальском, русском, хинди, китайском и английском. Мате-
риалом для анализа являются корпусы текстов, выступления по-
литических лидеров и периодические издания. Выборка текстово-
го материала производилась по ключевому словосочетанию «семья 
БРИКС» (família BRICS, ब्रिक्स परिवार, 金砖大家庭, BRICS family).  

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-

18-00049, https://rscf.ru/project/24-18-00049 
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