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Рассмотрение типичных представлений, связанных с давно привычными оппозициями, на конкретном 
примере убеждает нас в том, что одни и те же темы и образы концептуализируются в сознании разных авто-
ров по-своему, и в каждом отдельном случае может быть выделена своеобразная эстетическая модель, исто-
рически и культурно обусловленная. 
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Одним из фундаментальных понятий целого спектра гуманитарных наук, в том числе лингвистики, явля-
ется сознание - сложнейшее свойство человеческой психики, посредством которого человек вырабатывает 
обобщенное знание о связях, отношениях, закономерностях объективной реальности. Кроме того, с помо-
щью сознания человек ставит цели и намечает планы своей социальной, профессиональной, коммуникатив-
ной деятельности, определяет аксиологию и праксеологию своего существования в мире [8]. Содержание 
сознания, в которое входит творческое преобразование действительности, представления, мысли, идеи 
и т.д., отражается, помимо других продуктов культуры, в языке, выступая в качестве определенного знания. 
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Многие ответвления современной лингвистической науки - психолингвистика, когнитивная лингвистика, 
межкультурная коммуникация, теория речевой деятельности, онтолингвистика, этнопсихолингвистика и др. 
- рассматривают процессы речевой деятельности и человека - языковую личность - как объект изучения. 
Этот факт потребовал постановки проблемы онтологического описания языкового сознания.  

Решение теоретических и прикладных задач когнитивного уровня сегодня основывается на понимании 
того, что «языковое сознание отличается от «просто» сознания прежде всего тем, что оно доступно прямому 
наблюдению: процессы его работы протекают, и их результаты фиксируются - в языковой форме» [5, с. 16]. 
Таким образом, анализ языкового сознания, языковой картины мира и языковой личности «осуществляется 
именно в единицах языка и в рамках закономерностей их взаимодействия и функционирования» [Там же, 
с. 15] и лежит в плоскости исследовательского поля языкознания.  

Из частных проблем описания лингвистического бытия языкового сознания, очерченных Л. О. Бутаковой 
[3], для нас наиболее значимым оказался вопрос о том, может ли быть несколько языковых сознаний. В про-
цессе размышления о возникновении понятия «языковое сознание» Л. О. Бутакова определяет «образ созна-
ния», «языковое сознание» как «интерпретационные категории, с помощью которых анализируется содер-
жание высказываний, устанавливаются знания говорящего, когнитивные структуры, включающие менталь-
ные и вербальные компоненты, способы и механизмы их соединения…» [Там же, с. 59]. Это в целом не про-
тиворечит приведенному далее общепринятому определению языкового сознания как совокупности «обра-
зов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств - слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [Цит. по: Там же], выработанному Е. Ф. Та-
расовым и Н. В. Уфимцевой. Перспективным является положение Л. О. Бутаковой о создании разных моде-
лей языкового сознания и результатах сравнительного описания «этнических языковых сознаний».  

Заметим, что подобная проблема озвучивалась неоднократно. О видах семиологического сознания (соз-
нания аналитика), основанных на трех типах отношений знаков (а значит, и языковых единиц) говорит в 
своих трудах Ролан Барт: символическое сознание, царящее в социологической и психоаналитической сре-
де, в лингвистике вскрывает отношения между формой и содержанием; парадигматическое сознание, осно-
ванное на сравнении вариантов и форм, является в большей степени формальным; синтагматическое созна-
ние, которое «является осознанием отношений, объединяющих знаки между собой на уровне самой речи, 
иными словами, ограничений, допущений и степеней свободы, которых требует соединение знаков», вы-
полняет функцию гештальта. Все эти «семантические сознания», по мнению Барта, можно связывать с про-
изведениями творчества, «поскольку ни один феномен, существующий к настоящему времени в мире, не 
способен ускользнуть от смысла» [1, с. 252]. 

Народное (коллективное) языковое сознание С. Е. Никитина отнесла к «малоизученной области» 
[7, с. 17-18].  

И. А. Стернин выделяет коммуникативное сознание из языкового сознания, поскольку речевая деятель-
ность человека включена в более широкое понятие коммуникативной деятельности. Согласно определению 
И. В. Бугаевой, «коммуникативное сознание - это совокупность коммуникативных знаний и коммуникатив-
ных механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека» [2, с. 14]. 

Ю. Н. Караулов обращается к обыденному языковому сознанию, которым называет «совокупность вер-
бально выраженных элементарных единиц знаний о мире усредненного, типового носителя языка (она со-
ставляет содержательно-статический аспект языкового сознания - декларативные знания), которая совмест-
но со способами оформления их и оперирования ими (имеется в виду функционально-динамический аспект 
языкового сознания, т.е. операционные знания) определяет иерархическую систему концептов, формирую-
щих образ мира, или наивно-языковую картину мира, как принадлежность и естественно-говорящего инди-
вида, и соответствующего этноса» [5, с. 16]. 

Кроме того, существуют «разновидности» сознания, которые являются объектом исследования в разных 
науках: предметное, индивидуальное (личное), общественное сознание (в философии), литературно-
критическое сознание (в литературоведении), правовое сознание (в юриспруденции) и т.д. 

В лингвистике все вышеперечисленные виды сознаний относятся к структурным характеристикам язы-
кового сознания и отражают количественные, качественные, эмоциональные, оценочные и иные параметры 
уровня осознания языка его носителями, обнажая сложную многоуровневую природу языкового сознания. 

В выражении Л. С. Выготского «Гони сознание в дверь - оно войдет в окно» [4, с. 92] удивительно точно 
соединены два начала нашего исследования: паремия и языковое сознание. Эта остроумная контаминация 
может быть своеобразным эпиграфом к мыслям о взаимодействии языковых единиц и сознания.  

Разработка проблемы «паремиологического существования» человека в разных национальных культурах 
привела нас к гипотезе о существовании паремиологического сознания, под которым мы понимаем сово-
купность представлений, чувств, эмоций, выражающих отношение людей к миру и явлениям личной и об-
щественной жизни, зафиксированным в паремиях с помощью языковых средств. Паремиологическое созна-
ние не существует само по себе, а взаимосвязано с другими формами и видами осознания реальности и дей-
ствительности.  
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Изучение этнокультурной специфики языкового сознания в паремиях подводит нас к мысли о необходи-
мости системного описания онтологии паремиологического сознания как структурной составляющей языко-
вого сознания. Онтологический аспект рассматривает паремиологический дискурс как форму реализации 
языковых и, в том числе, паремиологических возможностей носителей языка, что позволяет, в свою очередь, 
исследовать паремии как объект языкового сознания, изучить их природу, структуру, функции, социально-
культурную аксиологию, выявить ассоциативное наполнение. Под этим углом зрения паремии выступают 
как продукт культуры, как часть языка, как знание, усвоенное носителями языка в результате культурно-
социального опыта.  

Исходя из понимания психолингвистики как науки, «предметом которой является отношение между сис-
темой языка (языком как предметом) и языковой способностью» [6, с. 106], отметим, что психолингвистиче-
ское исследование паремий и «поиск» паремиологического сознания привели нас к выявлению отношений 
между паремией как единицей языка (ее языковой сущностью: системой, структурой, функциями и т.д.) и 
паремиологической потенцией носителя языка (способностью к сохранению, передаче, воспроизведению, 
использованию в речи и даже порождению паремиологического материала).  

Актуальность проблемы паремиологического сознания обусловлена антропологическим и этнокультур-
ным вектором современных лингвистических исследований, необходимостью его нового теоретического 
осмысления. По словам В. Н. Телия, важным сегодня является «изучение и описание культурной семантики 
языковых знаков (номинативного инвентаря и текстов) в их живом, синхронно действующем употреблении, 
отображающем культурно-национальную ментальность носителей языка» [Цит. по: 9, с. 52-53]. Кроме того, 
своевременность постановки данной проблемы продиктована вопросом о паремии как уникальном явлении 
языка и культуры, отраженном в сознании носителей языка, а также о паремии - объективной реальности, 
«отражателе», зеркале отношений людей, наделенных волей, чувствами, эмоциями, сознанием.  

Таким образом, дискуссионный вопрос о существовании паремиологического сознания становится нача-
лом разрешения поставленной задачи по исследованию новых форм существования языкового сознания, оп-
ределения их структуры и видов. Одной из важных предпосылок разработки этого проекта является рас-
смотрение этнокультурной специфики и кросс-культурной составляющей паремиологического сознания, ко-
торые зиждятся на фундаментальных свойствах паремии.  
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