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Аннотация. Терминосистема когнитивистики имеет междисциплинарный характер и фор-
мируется из разных сфер научного дискурса. Терминологическое значение развивается 
и у общеупотребительных лексем. Слова внимание, восприятие, память, знание, сознание, 
воздействие, когда называют когнитивные способности, функции, психические процессы, 
поведенческие реакции человека, становятся терминами. Цель исследования — анализ про-
цесса терминологизации общеупотребительных лексем с перцептивным значением, к кото-
рым относятся лексемы внимание, восприятие и связанная с результатом перцептивной де-
ятельности отношениями каузации лексема память (компонент ‘увидеть’ → ’запомнить’). 
Материалом анализа послужили дефиниции указанных лексем в толковых словарях, словарях 
синонимов, антонимов, фразеологических словарях, лингвокультурологических, словообра-
зовательных. Это позволило определить особенности их общенационального словоупотре-
бления и комплекс сем, которые могли стать основанием для формирующегося терминоло-
гического значения. Второй этап исследования включал анализ употребления данных слов 
в качестве терминов в работах по когнитивной лингвистике (публикации в периодических 
изданиях «Вестник МГУ, серия 19: лингвистика и межкультурная коммуникация, раз-
дел когнитивные исследования, «Вопросы когнитивной лингвистики», «Когнитивные ис-
следования языка»). На основе материалов публикаций был создан корпус, включающий 752 
текста, 8 062 613 словоупотреблений. Обнаруженные коллокаты показали внутрисистемные 
связи лексем внимание, восприятие, память. Также был проведен ассоциативный экспери-
мент, в котором приняли участие студенты 1–4 курсов, обучающиеся на программе 
Фундаментальная и прикладная лингвистика НИУ ВШЭ. Результаты эксперимента подтвер-
дили предположение о влиянии общеупотребительных семантических компонентов значе-
ний русскоязычных слов на формирование у подобных лексем нового терминологического 
значения. Полученные данные были обобщены в виде прототипических статей Проектного 
словаря когнитивный терминов.

Ключевые слова: дискурс, когнитивная лингвистика, когниция, словарная статья, термин, 
терминосистема
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Abstract. The term system of cognitive science is interdisciplinary in nature and is formed 
from different areas of scientific discourse. The terminological meaning is also developed 
in commonly used lexemes. The words attention, perception, memory, knowledge, 
consciousness, impact, when they call cognitive abilities, functions, mental processes, 
human behavioral reactions, become terms. The purpose of this article is to analyze the 
process of terminology of commonly used lexemes with a perceptual meaning, which 
include the lexemes attention, perception and the lexeme memory associated with the result 
of perceptual activity by causation relations (component ‘see’→’remember’). The material 
for the study was the definitions of these lexemes in explanatory dictionaries, dictionaries 
of synonyms, antonyms, phraseological dictionaries, linguoculturological, word-formation 
dictionaries. This made it possible to determine the features of their national word usage 
and a set of semes that could become the basis for the emerging terminological meaning. 
The second stage of the study included the analysis of the use of these words as terms 
in works on cognitive linguistics (publications in the periodicals “Issues of Cognitive 
Linguistics”, “Cognitive Studies of Language”, “Bulletin of Moscow State University, Series 
19: Linguistics and Intercultural Communication, section Cognitive Studies). Based on the 
materials of publications, a corpus was created, including 752 texts, 8,062,613 word usages. 
The discovered collocats showed intrasystemic connections of lexemes attention, perception, 
memory. An associative experiment was also conducted, in which 1–4 year students enrolled 
in the program Fundamental and Applied Linguistics of the National Research University 
Higher School of Economics. The results of the experiment confirmed the assumption about 
the inf luence of commonly used semantic components of the meanings of Russian words 
on the formation of a new terminological meaning in such lexemes. The data obtained were 
summarized in the form of prototype articles of the Project Dictionary of Cognitive Terms.
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Введение

Когнитивистика как научное направление имеет междисциплинарный 
характер, что сказывается в своеобразии ее терминологической системы. 
Это заключается в использовании в когнитивных исследованиях конкури-
рующих синонимичных терминов, терминов-дублетов, неточном употре-
блении, а также ошибочном понимании некоторых терминов. Настоящее 
положение в терминосистеме когнитивистики вообще и в когнитивной 
лингвистике в частности осложняется тем, что часть терминов заим-
ствована из иноязычных когнитивистских работ, другая часть возникла 
на почве отечественных исследований в области лингвистики, психоло-
гии, психолингвистики, нейролингвистики, философии, логики, компью-
терной лингвистики с учетом русских лексем. Некоторые из них являются 
русскоязычными по происхождению и могут уже иметь терминологиче-
ское, хотя и не когнитивное, значение (помета спец. в толковых словарях 
русского языка) или образованы от иноязычных лексем, но по продуктив-
ным моделям современного русского языка. Именно последнее обстоя-
тельство мешает обращаться в случае необходимости к словарям тер-
минов когнитивной лингвистики В. Эванса1 или Р. Траска2, кроме того, 
развитие когнитивной лингвистики неизбежно приводит к устареванию 
сведений и дефиниций данных словарей. Отечественный Краткий словарь 
когнитивных терминов под общей редакцией Е.С. Кубряковой издан также 
в конце ХХ в. (1997 г.). Терминологическая система когнитивной лингви-
стики за несколько десятков лет не могла не претерпеть определенных 
изменений. Поэтому в настоящее время необходим словарь справочного 
характера, демонстрирующий парадигматические, эпидигматические, де-
ривационные, синтагматические связи когнитивных терминов, обнаружи-
вающий таким образом дублетность терминов или разницу в словоупо-
треблении синонимичных терминов, словообразовательные связи данных 
терминов, возможное развитие значений полисемичного термина, генера-
лизацию или спецификацию.

1 Evans V.A. Glossary of cognitive linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988.
2 Trask R.L. Key concepts in language and linguistics. Abington: Routledge, 1999.
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В данной статье рассматривается развитие терминологического зна-
чения у общеупотребительных слов, имеющих русскоязычное проис-
хождение: внимание, восприятие и связанная с результатом перцептив-
ной деятельности отношениями каузации лексема память (компонент 
‘увидеть’→’запомнить’).

Процесс терминологизации лексем внимание и восприятие
Рассмотрим функционирование слова внимание в лексикографических 

источниках.
В Словаре русского языка под ред. А.П. Евгеньевой (МАС) у лексемы 

внимание фиксируется два значения: сосредоточенность мысли или зрения, 
слуха на объекте и забота по отношению к кому-то3. Примеры употребления 
слова, данные в словарной статье, представляют внимание как предмет, кото-
рый испытывает на себе действие со стороны. Например, в словосочетаниях 
направить внимание на что-л., отвлечь внимание существительное внимание 
находится в подчинительном отношении, в качестве объекта; в словосочета-
нии заострить внимание слово внимание выступает как неодушевленный 
предмет, ассоциативно (возможность сделать острым) отсылающий к ножу 
или другому подобному оружию; кроме того, внимание ассоциативно свя-
зано с понятием пространства благодаря словосочетанию быть/ находиться 
в центре внимания.

Этимологически слово внимание образовано от глагола внимать в зна-
чении ‘слушать’, который в свою очередь происходит от глагола имати4 
со значением ‘брать, присваивать’ с помощью приставки вън- со значением 
направления внутрь (1. направленность во что-л.; внутрь или в пределы че-
го-л.; проникновение, углубление во что-л. (в прямом и переносном смысле)5. 
Интересно, что этимологически лексема внимание пересекается с лексемой 
восприятие, т.к. оба слова восходят к одному и тому же глаголу общеславян-
скому имати, исторически связаны с идеей присваивания себе чего-либо.

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля относит слово 
внимание в статью глагола внимать: ‘осторожно слушать, прислушиваться, 
жадно поглощать слухом; усваивать себе слышанное или читанное, устрем-
лять на это мысли и волю свою’6. Оттенки первого значения объединены се-

3 Словарь русского языка: В 4-х т. под. ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985–1988. Т. 1.
4 Шанский В.М. Этимологический словарь-онлайн. Режим доступа:https://lexicography.online/
etymology/%D0 %B2/%D0 %B2 %D0 %BD%D0 %B8 %D0 %BC%D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C 
(дата обращения: 20.05.2022).
5 Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного рус-
ского языка. М.: Азбуковник, 2016. С. 52.
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Режим доступа:https://gufo.me/
dict/dal/%D0 %B2 %D0 %BD%D0 %B8 %D0 %BC%D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C (дата обра-
щения: 14.05.2022).

https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
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мой ‘слух’, то есть в первоначально внимание связано именно со слуховым 
восприятием информации. Второе значение ближе к архаичному значению 
‘брать’, кроме того, появляется сема ‘сосредоточенность мысли на чем-то’. 
Таким образом, в словаре Даля зафиксирован переход от архаических значе-
ний к современным.

Оттенки значения глагола внимать расширяют понятие: В.И. Даль ука-
зывает диалектные значения ‘применять наставления к делу’; ‘мешаться 
в дело’ с отрицательной коннотацией, а также старинное значение ‘загорать-
ся’ (идентичное, например, значению слова заняться в словосочетании занял-
ся огонь). Таким образом, лексема внимание связана с понятием включения 
человека в окружающую реальность вообще и в различные виды деятельно-
сти в частности.

Среди слов, входящих в словообразовательное гнездо глагола внимать 
входят различные части речи: внять, вниматься, внимательный, внимчивый, 
вымчивый, внемлющий, внятливый, внимчивый, внятный внимательность, 
внятие, внятливость, внятность7, которые связаны с идеей понимания, вос-
приятия информации, усвоения.

В современном русском языке лексема внимание авторами словоо-
бразовательных словарей не всегда соотносится с глаголом внимать8. 
От нее образовано слово невнимание. Однокоренное слово вниматель-
ный является исходным для гнезда производных слов внимательно —> 
невнимательно; невнимательный; превнимательный —> превнима-
тельно. Таким образом, деривационные связи слова внимание значи-
тельно сузились.

Фразеологизмов с данной лексемой немного, они носят в основном 
книжный характер и приводятся в словарной статье Словаря русского язы-
ка (МАС): обратить внимание, принять во внимание, находиться в центре 
внимания. Эти фразеосочетания помещены вне основной статьи словаря. 
Данные словосочетания представляют внимание как чувство, которое мож-
но направить на объект; как что-то свое, куда можно что-то поместить — 
в этом случае возникает ассоциативная сема пространства у слова внима-
ние; наконец, именно как некое пространство, у которого есть центр, куда 
можно попасть самому.

Несмотря на изменение в семантике слова внимание в современном рус-
ском языке, интересно, что семы ‘брать’ и ‘пространство’ сохраняются, пусть 
и на периферии его семантической структуры.

7 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Режим доступа:https://gufo.me/
dict/dal/%D0 %B2 %D0 %BD%D0 %B8 %D0 %BC%D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C (дата обра-
щения: 14.05.2022).
8 Тихонов А.Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть 
грамотным. М.: АСТ, 2014. С. 106.

https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Реализацию терминологического значения слова внимание рассмотрим 
по данным Проектного словаря-справочника когнитивных терминов9. При 
реализации проекта по созданию словаря-справочника нами собран корпус 
научных источников общим объемом 8128537 токенов, 1963 документов, 91 
Мб (в формате spacyDocBin)10. В корпус вошли статьи когнитивной тематики 
российских периодических научных изданий (всего 23 источника).

Внимание в научных источниках определяется как когнитивная спо-
собность переработки разных типов информации, визуальной, тактильной 
и др., как «концентрация восприятия или интеллектуальной деятельности 
на отдельной черте перцептуального процесса (ощущении) или отдельной 
мысли»11.

Абсолютная частота встречаемости термина в нашем корпусе — 3471/
IPM, относительная частота встречаемости слова на миллион словоупотре-
блений — 427.01. В терминологическом употреблении слово внимание имеет 
синонимический ряд (концентрация, акцентирование, фокус), антонимиче-
ские пары (невнимание, рассеянность), гиперонимы (психический процесс, со-
знание) и гипонимы (акцентирование). В структурно простых словосочетани-
ях терминологическое значение сужается. Внимание подразделяется на пер-
цептивное, зрительное, фокальное, пространственное, объектное. Вступая 
в деривационно-эпидигматические отношения, слово, как правило, теряет свое 
терминологические значение: внимание — внимательный — невниматель-
ный; внимание — внимательный — внимательность — невнимательность.

Корпусный инструмент позволяет выявить регулярную сочетаемость 
терминов. Коллокаты распределены по частоте встречаемости (в скобках 
после коллоката указано значение меры ассоциативности t-score): обратить 
(18.73), обращать (16.53), особый (16.13), фокус (14.41), уделять (12.27), прини-
мать (11.56), центр (11.55), привлекать (11.15), акцентировать (10.32), привле-
чение (8.79), исследователь (8.78), читатель (8.76), привлечь (8.40), присталь-
ный (7.60).

В словаре также указаны N-граммы терминов, которые показывают 
лексико-синтаксические связи единиц анализа, абсолютную частоту пред-
шествования или следования слов в тексте друг за другом: обратить (263), 
обращать (202), уделяться (144), особый (133), фокус (123), принимать (90), 
исследователь (80), читатель (78), центр (73), акцентировать (71), привле-
кать (67), слово (63), привлечение (58).

9 Романова Т.В., Колчина О.Н., Куликова В.А., Хоменко А.Ю. Проектный словарь-справочник 
когнитивных терминов: учебное пособие под общ. ред. Т.В. Романовой. Нижний Новгород: 
ДЕКОМ, 2022. 
10 Режим доступа: https://nnov.hse.ru/human/linguistics/slovar/publ.;https://marina-kaz-cognitive-
corpus-corpus-appmain-page-fd6fnt.streamlit.app/ (дата обращения: 14.05.2022).
11 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных 
терминов. М.: Филол. фак. МГУ, 1996. С. 15.

https://nnov.hse.ru/human/linguistics/slovar/publ
https://marina-kaz-cognitive-corpus-corpus-appmain-page-fd6fnt.streamlit.app/
https://marina-kaz-cognitive-corpus-corpus-appmain-page-fd6fnt.streamlit.app/
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Содержание термина внимание интерпретируется в научных публикаци-
ях через:

1) предикацию и свернутую предикацию:
<…> Внимание рассматривалось этим автором [У. Найссером] как пер-

цептивное действие, которое во многом носит автоматический, врожден-
ный характер, но может модифицироваться в процессе научения [1].

Внимание — это сосредоточенность деятельности субъекта в дан-
ный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (пред-
мете, событии, образе, рассуждении и т.д.) [2];

2) метафору, дескрипцию:
<…> внимание как «фильтр», который блокирует переработку избы-

точной информации [3. С. 280].
Мы провели верификацию понятийного тезауруса путем сопоставления 

с ассоциативным тезаурусом, составленным по результатам ассоциативного 
эксперимента, в котором приняли участие 144 студента образовательной про-
граммы «Фундаментальная и прикладная лингвистика» НИУ ВШЭ-Нижний 
Новгород. На стимул внимание получены следующие реакции:

ВНИМАНИЕ: концентрация 22; фокус, восклицательный знак 9; опас-
ность 6; красный (красный цвет) 5; тревога 4; сосредоточенность, сдвиг, крас-
ный восклицательный знак, глаза, важность, марш 3; attention, забота, разви-
тие, отсутствие, учеба, цель, привлекать, память, мозг, осторожно, на старт, 
обратить 2; 187+114+0+90.

Первая цифра в формуле — всего ассоциаций;
Вторая — различных ассоциаций;
Третья — отказов;
Четвертая — единичных ассоциаций.
Анализ общенародных значений и этимологии лексемы внимание по-

казал, что терминологическое значение данной лексемы основан на обще-
народном: в новом значении сохраняются ядерные семы ‘сосредоточен-
ность (мысли)’ и ‘направленность (мысли)’. Проведенный ассоциативный 
эксперимент подтверждает, что в сознании специалистов-носителей язы-
ка в значении лексемы внимание главными оказываются данные семы. 
Наибольшее число на стимул у реакции концентрация. В Новом словаре 
русского языка Т.Ф. Ефремовой словарная статья слова концентрация от-
сылает к значению глаголов концентрировать / сконцентрировать, пе-
реносное значение которых включает сему ‘направленность (мысли)’12. 
Синонимичной является реакция фокус, переносное значение данной лек-
семы также включает сему ‘сосредоточие’. Наконец, реципиенты давали 

12 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус-
ский язык, 2000. Режим доступа: https://www.efremova.info/word/kontsentrirovat.html#.Y_
uUYK9BzGg (дата обращения: 07.06.2022).

https://www.efremova.info/word/kontsentrirovat.html#.Y_uUYK9BzGg
https://www.efremova.info/word/kontsentrirovat.html#.Y_uUYK9BzGg


 Romanova T.V., Kolchina O.N. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2024, 15(2), 329–347

336 COGNITIVE STUDIES. PAREMIOLOGY

прямую реакцию сосредоточенность. Отдельные реакции связаны с по-
нятием сосредоточенности, направленности мысли на что-либо и мен-
тальными процессами, например память, мозг, мышление. Интересны ре-
акции, связанные с идеей опасности (опасность, красный цвет, attention 
и др.). Возможно, понятие опасной ситуации предполагает внимание как 
сосредоточенность мысли на обстоятельствах, которые могут привести 
к опасности. Таким образом, важнейшей семой, повторяющейся в общена-
родном и терминологическом значениях лексемы внимание, оказывается 
‘сосредоточенность (мысли)’.

Перейдем к рассмотрению лексемы восприятие.
Восприятие. В Толковом словаре под редакцией С.И. Ожегова у данного 

слова два значения. Первое значение — отсылочное, авторы словаря отсыла-
ют к значениям глагола воспринять. В 1 значении данный глагол обозначает 
‘ощутить, распознать органами чувств’, во втором значении ‘Понять и усво-
ить’13. При дальнейшем анализе будет учитываться данное обстоятельство, 
и значения глаголов воспринять / воспринимать рассматриваются как напря-
мую связанные с возможными значениями и семантическими оттенками су-
ществительного восприятие.

Второе значение слова восприятие имеет терминологический характер, 
данная лексема обозначает форму чувственного отражения действитель-
ности в сознании, способность обнаруживать, принимать, различать и ус-
ваивать явления внешнего мира и формировать их образ14. Таким образом, 
первое значение слова восприятие является общенародным и значение его 
дается с помощью общенародных синонимов, второе значение терминологи-
ческое, хотя и не имеет специальной пометы. Нужно отметить, что между 
общенародным и терминологическим значениями есть общие семы: ‘ощу-
щение’, ‘различение’, ‘усвоение’ как в виде процесса и как форма этого про-
цесса. Данные семы представляют восприятие как психический процесс, 
связанный с отражением действительности и одновременным усвоением ре-
зультатов этой действительности в сознании человека. Идея присвоения ока-
зывается главенствующей, она проистекает от старого бытования данного 
слова как отглагольного существительного от глагола воспринять в значении 
‘брать’, ‘принимать’, ‘получать’. Эти значения фиксирует Толковый словарь 
В.И. Даля, но не для лексемы восприятие, а для глагола воспринимать15, хотя 

13 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений. М.: Азбуковник, 1999. Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=3856 (дата обращения: 07.06.2022).
14 Там же. Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3857 (дата обращения: 
07.06.2022).
15 В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Режим доступа: https://gufo.me/
dict/dal/%D0 %B2 %D0 %BE%D1 %81 %D0 %BF%D1 %80 %D0 %B8 %D0 %BD%D0 %B8 %D
0 %BC%D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C (дата обращения: 14.05.2022).

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3856
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3856
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3857
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
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в комплексе словообразовательного гнезда в словаре В.И. Даля существи-
тельное восприятие наличествует.

Разные значения глагола воспринять (воспринимать) и отглагольного 
существительного восприятие в словаре В.И. Даля не разведены не даются 
как отдельные, в одном ряду фиксируются значения ‘брать’; ‘наследовать’; 
‘принимать ребенка из купели при крещении’. Таким образом, для носи-
телей русского языка 19 века понятия физического присвоения предмета, 
усвоение информации из окружающей среды, принятие на себя духовного 
или нравственного обязательства (при наследовании или крещении) были 
соположенными.

В обобщенном значении ‘усваивать, постигать’ без уточнения, о мате-
риальном или психическом процессе идет речь, — дает слово воспринять 
(воспринимать) Большой толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова, су-
ществительное же восприятие имеет стилистическую помету «псих.»16, что 
говорит только о терминологическом бытовании данной лексемы в русском 
языке 30–40-гг. ХХ в.

В семантическом отношении лексема восприятие прошла путь от цер-
ковно-славянского синонима к древнерусскому глаголу брать (этимология 
слова восходит к общеславянскому глаголу имѢти в значении ‘брать’17). Идея 
присваивания себе оказывается центральной в семантике данного слова, 
более конкретные значения ‘наследовать’ (в том числе и продолжать чье-то 
дело) и ‘быть крестным родителем’ выделяются из этого ядерного значения, 
демонстрируя важность этих явлений для русского менталитета до ХХ века. 
Однако в начале ХХ века эти значения замещаются терминологическим зна-
чением слова восприятие, что отражает толковый словарь Д.Н. Ушакова. 
В дальнейшем термин проникает в общенародный язык, Толковый словарь 
С.И. Ожегова уже не фиксирует стилистической пометы для этого сло-
ва, хотя формулировка значения не отличается от формулировки в словаре 
Д.Н. Ушакова. Из узко научного дискурса лексема снова возвращается в об-
щенародный язык.

Новый словообразовательный словарь русского языка А.Н. Тихонова18 
показывает словообразовательное гнездо меньшего объема, чем словарь 
В. Даля, так как не отражает уже устаревшие производные, подобные сло-
ву воспреемник. Основные деривационные связи слова сохраняются (слово 

16 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Астрель: АСТ, 2000. Режим 
доступа: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=6678 (дата обращения: 12.01.2023).
17 Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch: в 4 т./ 
М. Фасмер; пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. М.: АСТ, 2003. Режим доступа: https://
lexicography.online/etymology/%D0 %B2/%D0 %B2 %D0 %BD%D1 %8F%D1 %82 %D1 %8C 
(дата обращения: 20.01.2023). 
18 Тихонов А.Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть 
грамотным. М.: АСТ, 2014. С. 114.

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=6678
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/%D0%B2/%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C


 Romanova T.V., Kolchina O.N. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2024, 15(2), 329–347

338 COGNITIVE STUDIES. PAREMIOLOGY

восприятие образовано от глагола воспринять, находится в одном гнезде 
со словами воспринимать, восприимчивый, восприимчивость) и показывают 
важность психического процесса узнавания предметов и явлений внешнего 
мира.

Далее покажем, как функционирует термин восприятие в научных 
источниках по когнитивной лингвистике.

Статья «Восприятие» в нашем словаре, составленном по данным собран-
ного корпуса, содержит следующие сведения о терминологическом функци-
онировании слова.

Под ВОСПРИЯТИЕМ в терминологическом значении понимается 
«сложный психофизиологический процесс формирования перцептивного об-
раза» [4. С. 74], обобщение «сенсорного или чувственного опыта в виде от-
ражения окружающей нас объективной действительности и в образе мира 
и его отдельных фрагментов»19.

Синонимичная замена термина: осознанность, отражение действи-
тельности, первичный фактор познания, перцепция, постижение внешнего 
мира, способность воспринимать; антоним к термину — игнорирование.

Термин восприятие находится в отношениях расширения с терминами 
высшая психическая функция, когнитивное действие, когнитивная опера-
ция, познание, постижение внешнего мира, форма знания, и в отношениях 
сужения (спецификации) с терминами восприятие движения, восприятие 
пространства, перцепция, понимание, реакция, рецепция, созерцание, само-
восприятие, цветовое восприятие.

Термин восприятие обнаруживает следующие деривационно-эпидигма-
тические связи: воспринять — восприятие; воспринять — воспринимать — 
воспринимаемый; воспринять — воспринимать — восприимчивый — воспри-
имчивость, воспринять — воспринятый.

Коллокаты термина восприятие: процесс (9.87), текст (9.21), особен-
ность (8.88), понимание (8.09), мир (8.01), зрительный (7.65), информация (6.85), 
чувственный (6.67), способ (6.46), глагол (6.38), речь (6.34), действительность 
(5.74), осмысление (5.63), субъективный (5.48).

N-граммы для термина восприятие: текст (102), процесс (83), мир (75), 
особенность (57), понимание (55), информация (50), речь, глагол (49), зритель-
ный (48), человек (41), действительность (34), время (32), чувственный (30).

Для термина восприятие частотными способами интерпретации его со-
держания являются предикация (Восприятие — это психологический меха-
низм когниции), свернутая предикация (Восприятие как высшая психическая 
функция), дескрипция, предикация (Совокупностью ощущений является вос-
приятие объекта или явления, под которым будем понимать осознанность 

19 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных 
терминов. М.: Филол. фак. МГУ, 1996. С. 17.
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чего-либо в сознании человека в конкретный момент времени в виде образов 
(Немов, 2007: 72), иными словами, восприятие — это процесс построения 
описания окружающего мира (Pike, Edgar, 2004: 73) [5. С. 80], которые часто 
сопровождаются цитированием.

Интерпретация термина может быть оценочной: Процесс восприятия — 
явление многоплановое, полиморфное и полидетерминированное [6. С. 9].

Ассоциации, полученные путем эксперимента, показывают своеобраз-
ное наложение общенародного и терминологического значений лексемы 
у респондентов. Ассоциат чувство в количественном отношении стоит 
на первом месте (29 реакций), значение его синонимически соотносится 
с общенародным значением слова восприятие, так как называет способ-
ность ощущать окружающий мир с помощью органов чувств20. Сема ‘ощу-
щать’ в общенародном значении слова восприятие объясняет появление 
ассоциата ощущение на втором месте среди результатов эксперимента, 
а сема второго значения глагола воспринять — ‘понять’ — является осно-
вой реакции испытуемых: понимание. Частотность ассоциата перцепция (5) 
объясняется наличием соответствующего синонимичного термина в психо-
логии и когнитивистике21. Также среди ассоциатов обнаруживаются лек-
семы разной частеречной принадлежности, которые называют различные 
органы чувств, оценки, основывающиеся на работе органов чувств, процесс 
чувствования, например слух, ухо, осязание, тактильный. Таким образом, 
общенародное понимание восприятия пересекается с терминологическим 
в целом ряде сем: ‘осознание’; ‘отражение окружающей действительности’; 
‘система действий органов чувств’.

Терминологизация лексемы память
Рассмотрим процесс терминологизации слова память.
Понятие памяти оказывается важным для русской культуры и русской 

картины мира. Анализ значений слова память в словарях разного вида по-
казал особенности национального восприятия данного понятия. В толковом 
словаре А.П. Евгеньевой (МАС) слово память имеет несколько значений, 
которые представляют память как психический процесс сохранения и вос-
производства в сознании впечатлений; закрепленные в сознании события, 
‘воспоминания о ком-, чем-л.’ и само сознание.22 Однако наибольший интерес 

20 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений. М.: Азбуковник, 1999. Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=35307 (дата обращения: 22.03.2023).
21 Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. Ро-
стов-на-Дону: ФЕНИКС, 1998. Режим доступа: https://psychology.academic.ru/1637/%D0 %B
F%D0 %B5 %D1 %80 %D1 %86 %D0 %B5 %D0 %BF%D1 %86 %D0 %B8 %D1 %8F (дата обра-
щения: 23.04.2023).
22 Словарь русского языка: В 4-х т. под. ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985–1988. Т. 3. С. 16.

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=35307
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=35307
https://psychology.academic.ru/1637/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://psychology.academic.ru/1637/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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представляют оттенки значений и примеры словоупотреблений, данные 
в словарной статье. Так, память может оцениваться как хорошая и плохая, 
по способу запоминания — зрительная, слуховая, речедвигательная, образ-
ная, моторная. Данные качества отражают бытовое восприятие памяти и от-
части научное, а именно психолого-педагогическое. В словаре под редакцией 
С.И. Ожегова также дается значение с пометой спец.: память ЭВМ как со-
вокупность устройств и процессов записи, хранения и воспроизведения ин-
формации23; в современном русском языке данное значение лексемы память 
актуально в более широком понимании — как хранение и воспроизведение 
информации в различных устройствах (компьютерная память, память те-
лефона, память смартфона и т.п.).

Словоупотребления, приведенные в качестве примеров в словаре 
А.П. Евгеньевой, показывают, что память может ассоциироваться у но-
сителей языка с живым существом и сверхсуществом. Например, память 
может воскрешать: «Память услужливо воскрешала…» (цит. Шолохова). 
Воскрешать, оживлять — это действия Бога, однако услужливо — это 
скорее характеристика человеческих действий. Память одновременно вос-
принимается как нечто твердое, подобное камню, т.к. информация может 
как врезаться в память, так и изгладиться: врезаться ‘войти режущей ча-
стью, острием…’24, изгладиться ‘стереться’25, одновременно память — не-
кое пространство, в котором заключена информация: покрыться туманом 
в памяти, туман ‘погодное явление, характерное для открытого простран-
ства’. Судя по фразеологизмам, данным в словарной статье, память может 
обладать протяженностью во времени (куриная память, девичья память, 
короткая память).

Данные словаря В.И. Даля предоставляет дополнительные характери-
стики памяти, подчеркивающие важность данного психического процесса 
для говорящих на русском языке. По В.И. Далю, память — это ‘свойство 
души’, т.е. процесс хранения информации является сферой не только разума, 
но и духовной. Интересно также, что память у В.И. Даля противопоставляет-
ся догадке, воображению и ясновиденью. В толковом словаре (МАС) значения 
лексем воображение, догадка, ясновидение имеют общую сему ‘предугады-
вание, предположение’26, таким образом, понятие память — это нечто точное.

Также в определении лексемы память отмечены такие свойства дан-
ного мыслительного процесса, как безотчетное заучивание (внешняя па-
мять) и, наоборот, разумное осмысление научных знаний и нравственных 

23 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений М.: Азбуковник, 1999. Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=19838 (дата обращения: 22.03.2023). 
24 Словарь русского языка: В 4-х т. под. ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985–19881988. Т. 1. С. 226.
25 Там же. Т. 1. С. 640.
26 Там же. Т. 1. С. 210; Т. 1. С. 414; Т. 4. С. 786.

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=19838
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=19838
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истин.27 Интересным здесь является то, что память относится к области 
нравственности и духовного начала. Это нечто большее, чем обычный про-
цесс мышления.

В устойчивых выражениях, приводимых В.И. Далем в словарной ста-
тье, память уподобляется острому предмету: острая память, тупая память, 
притупить память. Память — часть человека, подобная частям тела, об этом 
свидетельствует пояснение ‘утрата ее болезненна’, ее можно повредить физи-
чески (отбить память). Определения старая, слабая к слову память также 
создают образ памяти как живого существа, имеющего возраст. И наконец, 
память — нечто предметное, данное понимание реализуется в пословице, 
приводимой В.И. Далем: Пришьешь пуговку — пришьешь память.

Таким образом, словари современного русского языка (МАС, Словарь 
Ожегова) и Словарь живого великорусского языка показывают общие ха-
рактеристики памяти как одновременно живого существа и неодушев-
ленного твердого предмета; МАС фиксирует в значениях слова память 
и словоупотреблении восприятие памяти как пространства, а словарь 
В.И. Даля обнаруживает связь памяти и нравственности, духовной сторо-
ны человека.

О важности данного понятия для русского менталитета свиде-
тельствует также словообразовательно гнездо, приводимое в словаре 
В.И. Даля, с ядром память: памятца (памяток) ‘тетрадь, куда вписывали 
имена усопших для поминовения’; памятка ‘наука’; памятух (памятуха), 
памятчик (памятчица) ‘старожил’; памятный ‘относящийся к памяти’; 
памяткий ‘у кого хорошая память’; памятливый ‘человек с хорошей па-
мятью’; памятность ‘свойство по прилагательному памятный’; памят-
ливость; памятник ‘все, что сделано для облегчения памяти’; памято-
вать / памятствовать / запамятовать / допамятуй / вспамятовать / 
напамятуй / опамятуйся / припамятуй / памятимися — ряд глаголов, 
называющих процессы, связанные с запоминанием или припоминани-
ем. По мнению Т.В. Вендиной, словообразовательные связи отражают 
мыслительные операции по установлению связей между явлениями дей-
ствительности [7. С. 9]. Количество слов, образованных от слова память, 
их разнообразие в частеречном отношении показывает необходимость 
работы памяти, предметов, предназначенных для сохранения инфор-
мации, качества человека и предмета, связанные с памятью. Причем 
Морфемно-орфографический словарь под редакцией А.Н. Тихонова 
дает гораздо меньшее по объему словообразовательное гнездо для сло-
ва память, но основные направления образования производных слов 

27 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Режим доступа:https://gufo.
me/dict/dal/%D0 %BF%D0 %B0 %D0 %BC%D1 %8F%D1 %82 %D1 %8C (дата обращения: 
23.04.2023).

https://gufo.me/dict/dal/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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сохраняются: предметы (памятка, памятник); процесс (памятование, 
памятовать); признак (памятный, памятливый)28.

Обращение к этимологии слова память дает следующие результаты: сло-
во происходит от общеславянского корня мѦти / мьн-, который связан с ин-
доевропейским понятием мышления, разума, на это указывает М. Фасмер 
в Этимологическом словаре русского языка. Кроме отнесения процесса памя-
ти в сферу мышления также присутствует идея суждения, или мнения, види-
мо, закрепленного в памяти29.

Итак, значения и словоупотребления лексемы память отражают важ-
ность данного мыслительного процесса для говорящих, связь его с мнением 
и суждением, исторически относящегося и к области нравственного и духов-
ного; с развитием педагогико-психологических наук бытовое восприятие па-
мяти как части человека, пространства, живого существа, но одновременно 
твердого предмета совмещается с научным пониманием памяти как «устрой-
ства / вместилища», хранящего информацию.

Если обратиться к толкованию памяти как когнитивного термина, то па-
мять определяется как, во-первых, когнитивная способность, во-вторых, как 
процесс удерживания информации, сохранения накопленного опыта и зна-
ний в виде определенных «следов» (энграмм), в-третьих, как способность 
упорядочивать массив знаний, «систематизировать все сведения, пришедшие 
к человеку по разным каналам и в известной мере интегрировать их в еди-
ную систему для простоты оперирования и манипулирования имеющейся 
информацией»30.

Синонимы термина в научной коммуникации выступают термины вме-
стилище, воспоминание, образ, отпечаток, порождающий механизм, ре-
зервуар, след; антонимами —забывание, беспамятство. Термин вступает 
с другими терминами как в отношения расширения: (мыслительная) когни-
тивная способность, (ментальное) действие, мысль/мышление, порождаю-
щий механизм, психологическое явление, так и в отношения сужения (спец-
ификации): анамнетическая память, аниматорная память, архиварная па-
мять, воспоминание, долговременная память, монументальная память, опе-
ративная память, эсхатологическая память, рабочая память. В научном 
дискурсе выявлены частотные коллокаты для рассматриваемого термина: 

28 Морфемно-орфографический словарь русского языка / под ред. А.Н. Тихонова. М.: АСТ: 
Апрель, 2002. Режим доступа: http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/morphemic-orthographic/fc/
slovar-207-1.htm#zag-49790 (дата обращения: 14.06.2023).
29 Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch: в 4 т. / 
М. Фасмер; пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачева. М.: АСТ, 2003. Режим доступа: https://
lexicography.online/etymology/vasmer/%D0 %BF/%D0 %BF%D0 %B0 %D0 %BC%D1 %8F%D
1 %82 %D1 %8C (дата обращения: 16.05.2023).
30 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных 
терминов. М.: Филол. фак. МГУ, 1996. С. 114.

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/morphemic-orthographic/fc/slovar-207-1.htm#zag-49790
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/morphemic-orthographic/fc/slovar-207-1.htm#zag-49790
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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культурная память (73), историческая память (57), долговременная па-
мять (50), метафора (33), коллективная память (30), единица памяти (29), 
рабочая память (28), слово (25), оперативная память (25); память челове-
ка (54), память народа (25), концепт память.

Среди наиболее частотных способов интерпретации содержания терми-
на выявлены метафоры, свернутая предикация — приложение, «в качестве» 
«память как», дефиниция «память это», дескрипция: «мыслительное дей-
ствие, которое».

Память как познавательный процесс и когнитивный механизм и способ-
ность подвергается оценочной интерпретации: «<…> память — это твор-
ческий акт, предполагающий наличие агенса, посредничества (mediation), 
так как для передачи воспоминаний необходим посредник, и пространствен-
ности (spatiality), поскольку память / воспоминание всегда привязаны к опре-
деленному месту» [8. C. 336].

Результаты проведенного нами ассоциативного эксперимента в отноше-
нии слова память таковы:

ПАМЯТЬ: мозг 24; воспоминание 12; хранилище 11; хранение 6; флеш-
ка, хранение информации 4; оперативная, плохая, способность мозга, карта 
памяти, мысль, опыт, хранить 3; сознание, человек, компьютер, информа-
ция, время 2; желтый, сохранение, образ, телефон, забыл, карта, отсутству-
ет, гигабайты, средство хранения информации, предкам, вечность, сила, 
объем информации, flёur, что-то мифическое, остается лишь, 3 гигабайта, 
запоминание, вечна, помять, фотография, опыт прошлого, что-то груст-
ное, структурна, паззлы, письменная, устная, долгая, знание, brain, сети, 
образы, биология, машина, потеря, ухудшение, история, народ, сохранять, 
прошлое, мемори, процесс, помнить, дневник памяти, нейроны, проблемы, 
ограниченность, красный, объем, хранение знаний, розовый, ящик, корот-
кий, путь, старость, запоминать, чертоги разума, шкатулка, процесс психи-
ки, события, накопление, хорошая, важность, мышление, кратковременная, 
долговременная, разум, словарь, процессор, восприятие, карта памяти те-
лефона, рабочая память, память о предках, гиппокамп, категория, навык, 
сборник, краткосрочная, товарищ память, когнитивный процесс, запом-
нить, забывать, диск, жесткий диск, учеба, то, чем мы запоминаем, храним 
в сознании 1; 182+104+0+86

Анализ общенародных лексико-семантических вариантов слова память 
и его терминологического значения показывает, что основная функция памя-
ти — сохранение информации, причем как в мозгу человека, так и на различ-
ных устройствах. Результаты ассоциативного эксперимента, проведенного 
среди студентов-лингвистов, можно разделить на 2 группы. Первая группа 
обозначает связь лексемы память с мыслительным действием, работой голов-
ного мозга (например, реакции мозг, воспоминание, способность мозга и т.п.); 
вторая группа объединяет реакции, имеющих сему ‘хранение информации’ 
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(хранилище, хранение информации, флешка и т.п.). Первая группа многочис-
леннее, что говорит о преобладании в сознании реципиентов терминологиче-
ского значения лексемы память, подкрепленного общенародным восприяти-
ем данного психического процесса.

Заключение
У общеупотребительных лексем перцептивной семантики в диахронии 

развивается терминологическое значение, которое базируется на семантиче-
ских компонентах нетерминологического значения рассмотренных лексем. 
Так, терминологическое значение слова внимание связано с общеупотреби-
тельным компонентом значения ‘включение человека в окружающую реаль-
ность’; слова восприятие — с семой ‘чувственное отражение действительно-
сти в сознании’; слова память — с семантическим компонентом ‘хранение 
и воспроизведение информации’. В текстах научной тематики рассматрива-
емые слова используются преимущественно в терминологическом значении.

В словообразовательной последовательности рассмотренные в статье 
слова, как правило, теряют свое терминологическое значение.

Верификация понятийного тезауруса посредством ассоциативного те-
зауруса выявила значительную долю совпадений в связях компонентов 
терминосистемы.
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