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жения. Устная речь связана с интонацией и мело-
дикой, в ней используется определенное количе-
ство и “своих” языковых средств, она привязана 
больше к разговорному стилю. Письмо использу-
ет графические обозначения, чаще книжный язык 
со всеми его стилями и особенностями, нормиро-
ванностью и формальной организацией.

Истинное владение культурой устной  
и письменной речи само собой не появится, тре-
буется не только приложить усилия, чтобы полу-
чить нужные знания и умения, но и всю жизнь их 
умножать. Чем культурнее человек, тем чаще он 
обращается к словарям и справочникам. Нельзя 
знать все, но можно и нужно знать, где найти не-
достающее знание. “Ощущение говорящим и пи-
шущим, – отмечает Б.Н. Головин, – понимание им 
целесообразности того или иного слова, той или 
иной интонации, той или иной синтаксической 

конструкции и их сложного сцепления в пределах 
целостных отрезков текста и всего текста – вот 
та мощная сила, которая выковывает образцовую 
речь и позволяет говорить о высшей степени ре-
чевой культуры. Лишь разумный и прочный союз 
нормы и целесообразности обеспечивает культуру 
речи общества и отдельного человека” [5, с. 19].
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В истории отечественного языкознания вы-
деляются три периода: сравнительно-историче-
ское языкознание (А.Х. Востоков, Ф.Ф. Форту-
натов), структурно-семантическое языкознание 
(В.В. Виноградов), когнитивное языкознание 
(С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.И. Шаховский, 
Н.Ф. Алефиренко).

Когнитивная парадигма в зарубежном и от-
ечественном языкознании начала развиваться с на-
чала 80-х гг. Таким образом, когнитивная лингви-
стика прочно удерживает свои позиции в россий-
ском языкознании уже более 30 лет. В настоящее 
время развиваются ее частные направления: этно-
лингвистика, лингвокультурология, лингвополито-
логия, эмотиолингвистика, межкультурная комму-
никация, прагмалингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика.

Русское и сопоставительное языкознание  
в Кыргызстане развивается, в основном, в русле 
структурно-семантических традиций. Лингвисты 

продолжают анализировать уровни языка, вну-
трилингвистические понятия, поэтому одной из 
проблем русского и сопоставительного языкозна-
ния в Кыргызстане является разворот в сторону 
современных направлений лингвистики, а имен-
но: когнитивистики.

В диссертационных исследованиях послед-
него десятилетия в Кыргызстане подвергались 
сопоставительному анализу структурно-семан-
тические особенности языковых единиц рус-
ского, кыргызского, английского, немецкого, 
турецкого языков, рассматривались пути их лек-
сикографирования, проводилось типологическое 
сопоставление языков разного строя на матери-
але различных грамматических элементов, осу-
ществлялся сопоставительный анализ перевода 
языковых единиц. И лишь небольшое количе-
ство научных исследований этого периода по-
священо разработке проблем собственно русско-
го языка. В частности, это работа Г.Н. Коротенко 
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Славянские языки в Кыргызстане  как объект лингвистического описания

“Типы и функции стилистических синонимов” 
[1]. В этой связи особую актуальность приобре-
тает вопрос изучения языковых единиц в рамках 
когнитивной лингвистики.

В последнее десятилетие стали появлять-
ся диссертационные работы, посвященные ис-
следованию когнитивных свойств лексических  
и грамматических категорий. В рамках подоб-
ных исследований осуществляется анализ язы-
ковых элементов не только с точки зрения струк-
турных и семантических характеристик, но и со 
стороны коммуникативных, дискурсивных, эмо-
тивных особенностей.

Анализ авторефератов кандидатских и док-
торских диссертаций, защищенных в Кыргызстане 
в последнее десятилетие, позволил выявить следу-
ющие направления в освоении новых лингвисти-
ческих парадигм: этнолингвокультурология, меж-
культурная коммуникация. В этих диссертаци-
онных исследованиях уделяется внимание таким 
понятиям когнитивной лингвистики, как лингво-
культурный концепт, языковое сознание, языковая 
личность, языковая картина мира. Также было 
предпринято полипарадигмальное описание этно-
лингвокультурных концептов в русском и кыргыз-
ском языках [2]. Проводилось полевое описание 
психических состояний “радость”, “грусть”, “тре-
вога”, “беспокойство”, “тоска”, “злость” в русском 
языке. Изучено номинативно-функциональное по-
ле психических отношений “любовь – ненависть” 
в современном русском языке. Темой для ког-
нитивного моделирования послужило описание 
концепта “глаз” – “коз”, “лицо” – “бет” в русском  
и кыргызском языках [3]. 

Таким образом, ведущие языковеды Кыр-
гызстана проводят свои исследования в русле 
новых направлений лингвистики.

В последние десятилетия изменилась фило-
софская концепция системности как одного из 
свойств объективного мира. В связи с этим из-
менились векторы в изучении лингвистики, по-
менялись принципы моделирования языковой 
системы. Прочное место среди современных 
лингвистических парадигм заняла когнитивная 
лингвистика. Она изучает процесс познания че-
ловеком действительности посредством анализа 
лингвистических элементов. Основным поняти-
ем когнитивной лингвистики является концепт. 
Концепт – глобальная мыслительная единица, 
представляющая собой квант структурирован-
ного знания. Область знаний, составленная из 
концептов как ее составляющих, образует кон-
цептосферу. Чем разнообразнее интересы лич-
ности, тем объемнее концептосфера человека; 

чем богаче культура нации, ее фольклор, литера-
тура, наука, изобразительное искусство, тем бога-
че концептосфера народа. Концепт должен стать 
предметом обсуждения в обществе, должен озна-
чать жизненно важное понятие, тогда он вербали-
зуется в слове, в словосочетании. Если концепт 
не стал коммуникативно релевантным, тогда он 
остается невербализованным и не реализуется  
в слове. Содержание концепта в процессе нацио-
нального осмысления актуализирует разные гра-
ни, которые, соответственно, могут быть не объ-
ективированы в родном языке индивида [4]. 

Когнитивная лингвистика исследует не са-
мый процесс мышления, так как он одинаков  
у всех людей и не имеет национальной специфики. 
Эта дисциплина анализирует содержание мышле-
ния, отражающее психический склад и духовный 
мир людей. Содержание мышления, осмысле-
ние действительности в общественном сознании  
в разных областях гуманитарных наук называется 
картиной мира. Языковая картина мира фиксиру-
ет представление народа о действительности с по-
мощью лингвистических элементов; она гораздо 
уже когнитивной картины мира, поскольку в языке 
номинировано далеко не все [5, с. 81–87].

Одним из перспективных направлений 
языкознания в Кыргызстане является сопоста-
вительное изучение русского и кыргызского 
языков в семантико-когнитивном аспекте. Вни-
мание исследователей направлено на изучение 
лингвокультурного пространства, отражающего 
фрагмент национальной языковой картины ми-
ра, в русском и кыргызском языковых сознаниях. 

Лингвисты разрабатывают методы сопоста-
вительного когнитивного анализа универсаль-
ных концептов, позволяющие выявить их специ- 
фические национально-культурные особенно-
сти. К наиболее распространенным методам ис-
следования концепта относятся: 1) компонент-
ный анализ семантики ключевого слова – назва-
ния концепта; 2) анализ синонимов и дериватов 
ключевого слова; 3) анализ сочетаемости ключе-
вого слова; 4) анализ паремий и афоризмов, объ-
ективирующих данный концепт; 5) выявление 
ассоциативного поля концепта.

Особенностью когнитивного анализа яв-
ляется использование комплексного полипара-
дигмального подхода к сопоставительному рас-
смотрению культурно-смыслового пространства 
кыргызского и русского языков. Это выражается  
в сочетании системно-структурного, функциональ-
ного и когнитивного анализов и позволяет выявить 
смысловую и образную специфику национальных 
концептов в языковом сознании личности.
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Таким образом, в орбиту исследователь-
ской работы лингвистов Кыргызстана, вслед за 
развитием зарубежного языкознания, начинают 
входить проблемы когнитивно ориентированной 
лингвистики. 
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В современном языкознании бурно раз-
вивается функциональная грамматика, активно 
применяющаяся в типологической и в сопо-
ставительной лингвистике. Функционально-се-
мантическая категория, лежащая в основе функ-
циональной грамматики, представляет собой 
совокупность языковых средств, относящихся  
к разным уровням языковой иерархии и служа-
щих для передачи одного и того же инвариантного 
значения. Предметом анализа являются единства, 
имеющие функциональную основу, – семантиче-
ские категории и базирующиеся на них функци-
онально-семантические поля (ФСП). Предметом 
исследования могут быть инвариантные значения 
как одного языка, так и двух или нескольких язы-
ков, которые могут быть типологически и генети-
чески разными. Функционально-семантическая 
категория имеет план содержания и план выра-
жения. Семантическое содержание идентифици-
руется со значением морфологических категорий 
(например, вид, время, лицо, наклонение глагола). 
При выделении функционально-семантической 
категории морфологическая категория рассматри-

вается как исходный пункт. Так, в русском языке 
выделяются функционально-семантические кате-
гории темпоральности, модальности, персональ-
ности, аспектуальности и др., которые активно 
исследуются. При выражении категориальных 
понятий участвуют разноуровневые единицы: 
морфологические, лексические и синтаксические. 
Функционально-семантические категории со-
ставляют определенные поля и во многом совпа-
дают с понятием грамматико-лексических полей, 
существующим в языкознании [1, с. 107–108].

Фаза начала действия является составной 
частью одного из компонентов функциональ-
но-семантического поля фазовости. Под фазо-
востью понимается выделение начальной, сере-
динной или конечной фазы в протекании дей-
ствия или состояния. Ее относят к качественной 
аспектуальности [2]. 

Сопоставительное исследование ФСП ас- 
пектуальности в русском и киргизском языках 
впервые провела З.К. Дербишева. Она опреде-
лила, выделила и охарактенризовала функцио-
нально-семантические поля в русском и киргиз-
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