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Лингвокогнитивный статус ценности как предмета семантиче-
ского анализа паремий определяется в русле дискуссии относительно 
этнокультурной обусловленности языкового сознания, одним из ба-
зисных теоретических постулатов которой и является методологиче-
ский подход, опирающийся на понимание синергетического взаимо-
действия языка и культуры в системе «язык - познание - культура». В 
русле предлагаемого подхода ценностно-смысловой потенциал паре-
мий - аспект насколько очевидный (что подтверждается высокой ча-
стотностью обращений к своду народной мудрости как источнику све-
дений о ценностях этноса), настолько и актуальный в плане уточнения 
следующих проблемных вопросов: 

1) самого понятия ценности применительно к паремической се-
мантике, 

2) категориально-когнитивного статуса ценности и 
3) характера взаимообусловленности функционально-семанти-

ческой природы паремий различных жанров и дискурсивно-
прагматического фактора оценки как когнитивно-прагматического 
фокуса смыслообразования. При разработке каждого из обозначен-
ных аспектов мы опираемся на понимание ценности как продукта ко-
гнитивно-прагматической деятельности, ведущим признаком которой 
является «привязанность» к стереотипной ситуации. 

Выступая в качестве проводников ценностных смыслов, паремии 
характеризуют стереотипную ситуацию (поговорки, устойчивые 
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сравнения, загадки), либо предлагают стереотипную модель 
осмысления той или иной ценности (пословицы, приметы). Это как раз 
и способствует реализации паремиями их культуротворческой функции 
- функции моделирования, трансляции и аккумуляции опыта в оценке 
и интерпретации наиболее значимых для этноса ситуаций. 

Поскольку паремия как этноязыковой носитель ценностно-
смыслового содержания выступает не столько в качестве номинатив-
ного, сколько интерпретирующего средства языка, само её ценностное 
содержание носит эксплицитный оценочный характер. Этот характер 
изначально обусловлен конкретной дискурсивной привязкой, которая 
ощущается в конкретной речевой коммуникации или предполагается 
при осмыслении семантики пословицы применительно к гипотетиче-
ской ситуации общения. Указанная сложность однозначного прочте-
ния и толкования мнения, выраженного в пословице, в случае отсут-
ствия выраженного контекста ситуации общения и собственно речево-
го контекста не только вызывает разночтения в отнесении пословиц к 
той или иной тематической группе, но и порождает дискуссию при 
определении рекомендуемой в паремии позиции относительно той 
или иной ценности культуры. Например, Мать высоко замахивается, 
да не больно бьёт - пословица с конкретной семантикой (афористи-
ческое значение характеризуется денотативной обусловленностью), 
традиционно относимая к тематическим группам «Семья - Родня», 
«Мать - Отец» по принципу «ключевого слова». В силу достаточной 
референтности денотата 'мать' «вывести» данную пословицу за преде-
лы дискурса о матери крайне сложно, - разве что за счёт метафориче-
ского переноса 'мать - начальница' или 'мать - учительница', и то ги-
потетически... Вместе с тем, «Мать» - далеко не единственная цен-
ность, вербализованная в семантическом пространстве паремии: на 
уровне логической пропозиции здесь реализована ценность «Истин-
ные намерения», а посредством подтекста - «Любовь», которые в 
определённом исследовательском ракурсе также могут стать основа-
нием для группировки паремий. 

Подобная методологическая акцентуализация свойств объекта 
исследования вполне согласуется с общими задачами современной ак-
сиологической лингвистики, которая занимается моделированием и 
описанием неявных семантических механизмов, выполняющих роль 
«связующего звена между лексико-семантической оценочной системой 
и социальным опытом национально-культурного сообщества» [Боло-
тина, Шабашева 2013: 22]. Сам же процесс осознания ценности связан 
преимущественно с ситуативно обусловленной ассоциацией и, таким 
образом, относится к числу фреймовых конфигураций. Например, Гор-
дость въезжает верхом, а возвращается пешком - фрейм «Горды-
ня», реализуется в условиях прозрачной внутренней формы событий-
ного характера и в своём актуальном интегративном пространстве вы-
ражается в антитетическом балансе концептов «Победа» - «Пораже-
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ние», и именно в аспекте данной когнитивной интеграции репрезен-
тируется ценность «Скромность/Сдержанность» как прагматически 
обусловленный смысл, отличающийся от собственно концепта данной 
выраженной внешней этнокультурной обусловленностью. По сути, 
сама паремическая формула является залогом этой сложной синерге-
тической связи знания, значения, оценки и характеристики, которая и 
выливается в то, что мы понимаем как стереотипное выражение цен-
ности. 

Как показывает разноаспектный анализ ценностной акцентуали-
зации паремической семантики, сам состав ценностей культуры, по-
лучающий своё стереотипное воплощение в паремическом составе 
языка, вряд ли может быть оценен как специфическое образование. 
Вместе с тем, прагматический фокус паремической семантики обеспе-
чивает репрезентированным ценностям ту самую ментально обуслов-
ленную оценку, которая и характеризует стереотипную сторону 
народного мышления, как правило, напрямую не связанную с соб-
ственно лексическим значением слов-компонентов, а скорее, мотиви-
рованную стереотипным восприятием категорий, обозначенных дан-
ными словами. Например, в пословицах 

а) День прошёл - ближе к смерти и 
б) День долог, а век короток репрезентирована ценность «Вре-

мя» в двух её стереотипных моделях прагматической оценки: а) 'время 
быстротечно' и (б) 'время бесценно', а пословицы 

а) Будет время - всё минется и 
б) Во время успел, как в иголку вдел репрезентируют ценность 

«Судьба/Момент жизни» с оценкой 'дорог конкретный момент жизни' 
и ценности (а) «Терпение» и (б) «Своевременность действия». Соответ-
ственно, лексема день в своём обобщённо-темпоральном значении, -
кстати, весьма характерном для фольклорного дискурса, - является 
ключевым фактором реализации внутренней формы, мотивирующей 
образ 'этапа жизни человека', а лексема время, в свою очередь, моти-
вирует образ 'конкретного момента жизни'. 

Исходя из подобного понимания пословица Все мы говорим, да 
не всё по говорённому выходит позволяет рассмотреть следующую по-
ликонцептуальную структуру: антитетический концепт «Желаемое -
Действительное» и концепт «Судьба» в их интегративном взаимодей-
ствии в составе фрейма «Жизнь» в части слота «Законы жизни». Ста-
тус же ценности в когнитивном основании данной паремии имеет 
«Объективное мышление» - когнитивная единица, стимулирующая 
синергию внутренней формы исходя из сугубо прагматического 
назначения высказывания - трансляция этнокультурного стереотипа 
'цени не разговоры, а результат дела'. 

Таким образом, репрезентированная в паремии ценность - ре-
зультат, по сути, вторичной вербально-когнитивной деятельности, 
своеобразная рефлексия сознания, опосредованная стереотипом куль-
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туры, связанным с той или иной стереотипной ситуацией. Оценивая 
прагматически потенциал ценностно-смысловых акцентов в оценке 
выше обозначенных ситуаций, можно сказать, что ценность проециру-
ет социальный опыт на образ мышления, выступая в качестве элемен-
та языковой синергии. 
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Аннотация. Рассматриваются наиболее распространённые современные 
лингвистические методы понимания единиц языка и речи, различные модели по-
нимания, такие как анализ аттракторов, факторный, пропозициональный и си-
стемный анализ, сублогическая модель, психолингвистическое моделирование, 
создание конструктивно-интегративной модели и коммуникативной модели 
представления текста. 

Ключевые слова: понимание, язык, модель, моделирование, лингвисти-
ческий анализ, ментальные состояния и репрезентации, коммуникативность. 

Процесс понимания речи весьма сложен для исследования, тем 
более что мозг не обладает своим собственным языком, человек для 
объяснения ментально-когнитивных процессов должен пользоваться 
тем же языком, что и для межличностной коммуникации. Однако 
многие ментальные процессы у людей сходны, универсальны, что поз-
воляет для их постижения переходить на уровень абстрагирования и 
моделирования процессов. 
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