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полезных взаимосвязей, знакомства с иноязычной 
литературой и т. п. Да, язык – это орудие дружбы, 
и, с тех пор как стоит мир, лучшего орудия ещё ни-
кто не придумал. Между тем давно замечено, что 
освоение чужих языков, даже “мёртвых” (напри-
мер, древнегреческого и латинского), оказывает 
большое влияние на расширение словарного запа-
са людей, на обогащение их понятийного аппарата, 
эстетических вкусов, способствуя более глубокому 
и многогранному постижению окружающего мира 
и самопознанию.

Решение проблемы трёхъязычия требует ком-
плексной работы учёных, теоретиков и практиков, 
направленной на создание современной методики, 
поиска новых путей оптимизации преподавания 
казахского, русского и английского языков.

Чтобы войти в экономическую и культурную 
сферу мирового сообщества, нужно знать несколь-
ко языков. Это возможно при построении целост-
ной системы школьного образования. Следует 
помнить, что для реализации трёхъязычного обу-
чения нужны соответствующие  специализирован-
ные школы и педагоги-предметники, в совершен-
стве владеющие тремя языками, должны быть под-
готовлены соответствующие учебники, определен 
терминологический минимум. Учащиеся должны 
быть готовы к различным видам деятельности на 
трёх языках (говорение, чтение, письмо и аудиро-
вание). При наличии этих условий казахстанские 
школьники получат возможность изучать разные 
предметы на трёх языках,  как того требует время. 
Начинать такую работу следует с хорошо подго-
товленных и развитых учащихся. А чтобы выде-
лить в школах такие группы, следует уже в детских 
садах проводить предварительную работу.

Кроме того, нужно открыть в каждом уче-
нике творца. В.А. Сухомлинский писал: “Распоз-
нать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать 
в каждом ученике его неповторимо-индивиду-
альный талант – значит поднять личность на вы-
сокий уровень расцвета человеческого достоин-
ства” [11, с. 102]. Именно такие люди – выдаю-
щиеся учителя и талантливые  ученики – смогут 
совершить прорыв и решить сложнейшую про-
блему внедрения в общество полилингвальной 
личности.
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На протяжении долгого времени неологиз-
мы рассматривались в рамках традиционной на-
учной парадигмы. Современный этап развития 

лингвистической науки характеризуется нестан-
дартным подходом к исследованию механизма 
появления новых слов. В настоящее время не-
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возможно исследовать процесс неологизации 
без обращения к духовно-практической деятель-
ности человека, без изучения той системы цен-
ностей, общественно-политической культуры, 
которая оказывает значительное влияние на со-
знание индивида, на его мотивацию к созданию 
нового слова. Глубже исследовать и понять сущ-
ность всех этих явлений способна когнитивная 
лингвистика. Она позволяет описать глубинные 
механизмы создания нового слова, когнитивные 
факторы, влияющие на процесс формирования 
новых лексических единиц, определить, как со-
относятся когнитивные и языковые структуры 
в рамках неологии.

Цель данной статьи – описать специфи-
ку понятия “неологизм” в когнитивной линг-
вистике, опираясь на новейшие исследования 
вопроса взаимосвязи процессов неологизации 
и когнитивной деятельности человека.

Не было в истории лингвистики такого пе-
риода, когда вопрос о неологизмах обходили бы 
стороной. Эта тема всегда оставалась актуальной 
и злободневной, поскольку язык, как вечно живой 
организм, всегда преподносит новый материал 
для исследований.  Долгое время спорным оста-
ется вопрос о том, что называть новым словом 
и какое значение вкладывать в это понятие. За-
метим, что диапазон терминов для определения 
нового слова довольно широк: неологизм, окка-
зионализм, новообразование, инновация, лекси-
ческое новшество, новое наименование, новация 
и др. Так, например, Р.Ю. Намитокова различает 
два термина: “новообразование” и “неологизм”, 
причем первый термин равен по значению поня-
тию “окказионализм” [1, с. 13]. Н.З. Котелова по-
нимает под “лексическими новшествами” “слова, 
значения слов, идиомы, узуально существующие 
в определенный период в определенном языке, 
подъязыке, языковой сфере и т. д. и не существо-
вавшие вопределенным образом ограниченный 
предшествующий период в том же языке, подъ-
языке, языковой сфере и т. д.” [2, с. 14].

Приступая к какому-либо исследованию 
в рамках неологии, перед ученым неизбежно воз-
никнет задача определить содержание понятия 
“неологизм”, обозначить пути и методы изучения 
этого явления. Когнитивная лингвистика – наука 
сравнительно молодая, потому исследований, по-
священных анализу неологизмов немного. Мы 
ставим перед собой задачу описать содержание по-
нятия “неологизм”, подходы к исследованию этого 
явления, опираясь на работы российских ученых 
в области  когнитивной лингвистики Е.С. Кубря-
ковой, Ю.С. Степанова и др., а также рассмотрим 

новейшие диссертационные работы, посвященные 
когнитивному анализу неологизмов.

Ю.С. Степанов, рассуждая о процессе по
явления нового слова, вводит такое понятие, как 
“мерцающий концепт”. Потребность дать наиме-
нование новому предмету или явлению вызывает 
к жизни так называемый “мерцающий концепт”, 
создавая необходимость подвести этот концепт под 
определенную категорию, чтобы придать ему ка-
кой-либо первоначальный смысл. Эта цепочка за-
вершается процессом вербализации, приобретени-
ем словесной оболочки. Принцип “стадиальности” 
формирования нового слова не нов для лингвисти-
ки, но Ю.С. Степанов обращается к, действитель-
но, глубинным структурам, анализируя “зачаточ-
ное” состояние нового слова. 

Е.С. Кубрякова рассматривает неологизм с не-
сколько других позиций: в русле когнитивно-дис-
курсивного подхода. Когнитивно-дискурсивный 
подход уже довольно активно применяется в ряде 
современных когнитивных исследований языка 
(В.Е. Чернявская, Н.Ф. Алефиренко, Е.С. Кубряко-
ва и др.). “Объективная необходимость изучения 
нового слова в русле когнитивно-дискурсивного 
направления определяется самой природой и сущ-
ностью неологизации, которая рассматривается 
нами как комплексный когнитивно-дискурсивный 
процесс, представляющий собой обновление лек-
сико-семантической системы языка в соответствии 
с преобразованиями языкового сознания народа, 
изменениями его ценностных ориентиров в связи 
с возникающими когнитивно-прагматическими по-
требностями речемышления” [3].

Почему же исследование нового слова про-
водится в рамках когнитивно-дискурсивного под-
хода? По мнению Е.С. Кубряковой, когнитивно-
дискурсивный подход предполагает комплекс-
ный междисциплинарный характер исследования 
с учетом взаимодействия различных областей 
лингвистического знания [4, с. 12]. При изучении 
процесса порождения нового слова когнитивная 
составляющая данного подхода дает возможность 
выявить те типы знаний, которые участвуют в этом 
процессе, выявить стоящие за ними ментальные 
структуры, объяснить возможные пути вербали-
зации осмысляемого понятия и т. д. Дискурсив-
ная составляющая учитывает интенции автора, 
контекст, прагматическую направленность текста 
и т. д. Таким образом, когнитивно-дискурсивный 
анализ нового слова стремится дать наиболее пол-
ное описание объекта исследования.

Следует отметить, что ученые-когнитивисты 
чаще все же исследуют первичные процессы фор-
мирования нового слова, те факторы и мотивы, 
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которые послужили толчком к лингвокреативной 
деятельности. Так, например, В.И. Заботкина 
в работе “К вопросу о когнитивной неологии” [5] 
рассуждает о том, какие факторы являются наи-
более значимыми при создании нового слова – 
прагматические или когнитивные. Истина, как 
известно, посередине. Если мы обратимся к акту 
создания нового слова, то, очевидно, приоритет 
сдвинется в сторону когнитивных факторов. Что-
бы назвать новый предмет или явление, необходи-
мо идентифицировать его, определить его место 
в когнитивной системе человека. Далее следуют 
процессы категоризации и субкатегоризации. 
Иными словами, рассмотрение осмысляемого по-
нятия в рамках известных индивиду категорий 
и отнесение нового смысла к наиболее подходя-
щему классу. Процесс субкатегоризации пред-
полагает соотнесение нового смысла с другими 
членами избранной категории. Таким образом, 
процессы категоризации и субкатегоризации пер-
вичны в акте создания нового слова. Значит, ког-
нитивный фактор выдвигается на первое место. 
Прагматические факторы подключаются на этапе 
поиска нового наименования. Следует заметить, 
что, несомненно, изучение процессов познания 
мира невозможно рассматривать без обращения 
не только к когнитивным и прагматическим фак-
торам, но и к социально-культурным, психоло-
гическим и др. Чем более “масштабным” и все-
объемлющим будет исследование нового слова, 
тем более верным оно окажется. 

Ю.В. Петрович [6], рассуждая о когнитивных 
аспектах образования неологизмов, опирается на 
теорию концептуальной интеграции. Чем важна эта 
теория для исследования неологизации? Под кон-
цептуальной интеграцией понимается “мгновенный 
процесс творческого соединения информативных 
элементов в системе ментальных пространств” [7]. 
Концептуальная интеграция происходит в процес-
се построения значения. Неологизм, с когнитивной 
точки зрения, является производной единицей, ко-
торая обладает особым типом значения – интегра-
тивным (термин Е.С. Кубряковой). Интегративное 
значение неологизма не может быть сведено к зна-
чению его составных частей, не может быть описа-
но только через исследование мотивов к созданию 
нового слова, экстралингвистических факторов 
и др., а предполагает интеграцию всех этих компонен-
тов в единое целое. Ю.В.  Петрович приходит к вы-
воду, что в основе процесса образования новых гла-
голов лежат механизмы концептуальной интеграции 
и, следовательно, неологизм понимается как слож-
ное образование, конструируемое из различных ти-
пов ментальных пространств. 

Н.Б. Милявская, рассматривая когнитивные 
основы формирования неологизмов, обращается 
к явлению метофтонимии [8], которое в когнитив-
ной лингвистике понимается как неотъемлемая 
часть процесса категоризации действительности, 
как один из принципов организации мышления. 
Здесь новое слово рассматривается как результат 
метафтонимического переноса. “Метафтонимиче-
ское проецирование лежит в основе образования, 
прежде всего, новых слов (ЛСВ), созданных в про-
цессе косвенной вторичной номинации. Концепту-
альная метафтонимия сопровождает также многие 
виды номинативных актов: словосложение, сраще-
ние, аффиксацию, сокращение, конверсию” [8].

Е.Л. Боярская в русле когнитивной пара-
дигмы рассматривает неологизмы, появившиеся 
в результате развития новых значений  полисеман-
тичных существительных [9]. Новое слово опи-
сывается посредством проведения анализа когни-
тивных механизмов образования нового значения 
полисемантичных слов. Полисемантичное слово 
структурируется в схеме макрофрейма, в котором 
размещается и новое значение. Неологизм (но-
вое значение) понимается как результат выполне-
ния определенных концептуальных операций, где 
многозначное слово предстает как сложно струк-
турированный макрофрейм с различными типами 
подфреймов, который благодаря процедуре насле-
дования (признаки исходного концепта наследу-
ются производными значениями) развивает один 
из своих “слоев”, благодаря чему и формируется 
новое значение. Исследования Л.В. Черепановой 
[10] и Л.Ю. Касьяновой [11] посвящены когнитив-
но-дискурсивному исследованию неологизации. 
В этих исследованиях неологизм рассматривается 
в тесной связи с дискурсом, как особая социальная 
данность, которая находится в прямой зависимо-
сти от социокультурной ситуации. Неологизация 
представляется как комплексный когнитивно-дис-
курсивный процесс, который направлен на обнов-
ление лексической системы языка в соответствии 
с меняющимися ценностными ориентирами наро-
да, особенностями преобразования его языкового 
сознания, культурой, духовно-практической дея-
тельностью человека. Неологизм – это своеобраз-
ный “продукт” когнитивно-дискурсивного освое-
ния действительности.

Таким образом, специфика процесса неологи-
зации предполагает и предопределяет его изучение 
как одного из важнейших когнитивных процессов, 
позволяющих человеку легко ориентироваться 
в динамично меняющемся мире и, как следствие, 
языке. В когнитивных исследованиях языка неоло-
гизм предстает как результат креативной работы 



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 9 151

Е.И. Марченко

человеческого сознания, которая определяется ин-
теллектуальной, предметно-практической деятель-
ностью человеческого сознания. Неологизм может 
быть исследован с помощью фреймового анализа, 
когнитивного моделирования, когнитивно-дискур-
сивного анализа, когнитивной интерпретации лек-
сикографических данных и др., может быть описан 
посредством объяснения явлений метафоры, мето-
нимии, метафтонимии в когнитивном аспекте. Об-
зор некоторых работ, посвященных исследованию 
неологизмов в когнитивном аспекте, показал, что 
в современной научной парадигме проблема изуче-
ния нового слова по-прежнему остается актуаль-
ной и требующей от исследователя новых нестан-
дартных подходов к изучению этого явления.
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