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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Понятие категории и категоризации в современной лингвистике
К проблеме взаимоотношения языковых единиц и категория бытия и мышления неоднократно обращались
как философы (Л. Витгенштейн, Н. Малкольм и др.), так и лингвисты (С. Д. Кацнельсон, Е. С. Кубрякова и
др.). Более того, вопрос подобных взаимоотношений нашёл отражение в работах Л. С. Выготского, А. Р.
Лурии, Д. Н. Узнадзе и др., посвящённых психологии восприятия. Все эти исследования указывают на
теснейшую связь языка и практически всех когнитивных способностей человека, в частности, процессов
категоризации и концептуализации. Так, в своих трудах А. Г. Гурочкина утверждает, что вопрос категорий,
определения их сущности, выявления принципов формирования их структуры и содержания можно отнести
к числу ключевых проблем любой гуманитарной науки (Гурочкина, 2014).
В философии понятие «категория» как общее фундаментальное понятие, которое отражает наиболее
существенные, закономерные связи и отношения реальной действительности и познания. Категория –
форма и организующий принцип процесса мышления, поэтому она воспроизводит свойства и отношения
бытия и познания во всеобщей и наиболее концентрированной форме. Интерес к категоризации как к
универсальной модели структурирования мира и отношений в нём возник ещё во времена античности, в
чём можно убедиться на примере аристотелевской таксономии, включавшей десять категорий понятий.
Изначально данная концепция задумывалась Аристотелем как философская, однако позже она легла в
основу последующей структуризации и категоризации частей речи, членов предложения, языковых
категорий. Позже языковые категории стали частью понятийного аппарата в лингвистике; в рамках данной
науке под языковой категорией понимают любую группу языковых элементов, выделяемую на основании
какого-либо общего свойства (примерами могут послужить категория падежа, категория вида и др.). С
данной точки зрения категоризация рассматривается в результативном аспекте.
Однако категоризация может также рассматриваться в качестве динамического процесса. Так,
американский лингвист Р. Лангакер под категоризацией понимает процесс, с которым в когнитивно-
ориентированных направлениях лингвистики и в прототипической семантике связывают (а иногда даже к
нему приравнивают) сам процесс когнитивной обработки (Лангаккер, 1992). На основании данных подходов
можно прийти к выводу, что категоризация является одним из ключевых понятий в описании
познавательной деятельности человека, тесно связанным с его когнитивными способностями, а также со
всеми совершаемыми в процессе мышления операциями.
Уже на протяжении долгих столетий исследователи в области лингвистики, психологии и философии
подчёркивают теснейшую связь языка и мышления, что нашло своё отражение в вопросе категоризации.
Так, И. А. Бодуэн де Куртене указывал на психологическую реальность многих категория языка, называя их
«действительными категориями нашего ума» [Бодуэн де Куртене 1963., т. 1, с. 146–202]. Позже появилась
концепция А. А. Шахматова с характерным для неё динамическим подходом к соотношению языка и
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мышления и к самим явлениям мышления, получающим актуализацию в синтаксических формах. В своей
концепции лингвист концентрирует внимание не на статических мыслительных категориях, а именно на
мыслительно-психологических актах, процессах, лежащих в основе построения предложения (Шахматов,
1941).
Традиционная и структурная лингвистика начала ХХ столетия ознаменовалась созданием концепций,
развивавших идеи о том, что не все категории мышления находят своё однозначное выражение в языковых
формах, что между категориями мышления и языковыми категориями нет полного изоморфизма. Тогда в
научном сообществе появилось множество трудов, посвящённых понятийным категориям – некоторым
смысловым компонентам общего характера, замкнутой системе значений некоторого универсального
семантического признака или же отдельному значению этого признака безотносительно к степени их
грамматикализации и способу выражения в конкретном языке. Примерами могут послужить такие
понятийные категории, как цель, место, причина и др. И. И. Мещанинов в своих трудах писал, что через
данные понятийные категории в языке выражаются нормы действующего сознания, отражаются общие
категории мышления в его реальном выявлении, т. е. в языковых актуализационных формах. Это означает,
что любое понятие может быть передано при помощи средств языка (Мещанинов, 1945).
Однако для данных мыслительно-языковых отношений характерна особая двойственность, ведь, с одной
стороны, понятийные категории относятся к миру универсальной логики, однако в то же время для их
установления необходимо сосредоточить внимание на уже установленных синтаксических категориях. В
свою очередь лингвист И. И. Мещанинов в своих исследованиях выделяет отдельные логический категории,
противопоставляемые логико-грамматическим категориям, которые образуются путём соединения
логического содержания и его грамматического выражения. Исследователь соотносит понятийные
категории именно с особой разновидностью логико-грамматических категорий. Так, языковые категории
появляются и формируются в понятийном субстрате, где помимо них формируются и другие категории
более высокого уровня обобщения. Не каждая понятийная категория становится языковой понятийной
категорией, для этого ей необходимо иметь языковое выражение.
Важно заметить, что на уровне языка единая языковая категория может иметь дифференцированные
понятийные осмысления. В то же время семантическая структура языковой единицы не меняется из-за
различий в понятийном плане. К примеру, категория субъекта (подлежащего) в английском языке может
отражать следующие понятия:
– She has run a marathon – (agent)
– He was introduced to her on Sunday – (patient)
– We have seen this cartoon – (experiencer)
– Grief made him miserable – (cause)
– The playground seemed to be the most convenient place for our games – (locality)
Лингвист Н. А. Кобрина предложила свою классификацию понятийных категорий (Кобрина, 1989):
– понятийные категории первого порядка, совпадающие с философскими понятиями и отражающие
реальность в виде форм и предметов мысли;
– понятийные категории-параметры, обозначающие признаки: категории вида, времени, залога,
наклонения, рода, числа, падежа;
– релятивные или операционные понятийные категории, лежащие в основе схем организации понятий.
Подводя итог, можно сделать вывод, что понятийные категории имеют максимально обобщающий
характер. Это связано с особенностями когнитивных способностей человека, ведь понятийный аппарат,
лежащий в основе языка, такой же динамичный, лабильный и креативный, как и само мышление человека.
В более поздних исследованиях понятийные категории и их проблематику начали активно рассматриваться
уже в рамках функциональной грамматики (такую тенденцию мы можем наблюдать в работах В. Г. Гака, Е.
В. Гулыги, М. М. Гухмана, Г. А. Золотовой, Н. А. Слюсаревой, Н. Ю. Шведовой, Е. И. Шендельса, Д. Н.
Шмелевой и др.).
В конце ХХ и в начале XXI века в научном сообществе отмечается постоянный интерес к проблематике
понятийности, категоризации и основанной на них речемыслительной деятельности. Наибольшее внимание
взаимосвязи мышления и системы языка уделяется в работах представителей семасиологической и
когнитивной лингвистики (Н. Н. Болдырева, Р. Джакендоффа, Дж. Лакоффа, Р. Лангаккера, Н. А. Кобриной,
А. В. Кравченко, Е. С. Кубряковой, Ю. С. Степанова, Л. Талми и др.). В работах указанных исследователей
можно обнаружить схожую мысль, согласно которой значение какого-либо высказывания отражается
именно через категоризацию и концептуализацию, которые являются базовыми мыслительными
операциями познавательной деятельности человека.



В когнитивно-ориентированных направлениях при исследовании грамматических категорий основным
методологическим принципом выступает прототипический подход к формированию языковых категорий.
Суть данного подхода заключается в признании наличия прототипических характеристик всех членов
одной категории, но чём и основывается эта категория. Прототипический подход в работах, посвящённых
исследованию категорий различной онтологии формирования и различных уровней, основан на нескольких
ключевых принципах:
1. Категории формируются путём пересечения определённого набора наиболее типичных признаков в
рамках категориального пространства-континуума. Важно заметить, что состав признаков далеко не всегда
является абсолютным и может состоять лишь из нескольких категориальных черт;
2. Прототип конкретной категории формируется из её членов с наибольшим количеством типичных
признаков, остальные отдалены от прототипа.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что определение категориальной принадлежности основывается не
на жёстком и полном наборе признаков, обязательных или свойственных для всех членов данной
категории, а на наличии хотя бы одного или нескольких из них. Механизм категории устроен следующим
образом: в центре находится прототип, представляющий собой наиболее репрезентативный член,
обладающий максимальным количеством признаков, вокруг прототипа располагаются менее типичные
представители конкретной категории. Подобная градация придаёт своеобразную прозрачность
межкатегориальным границам и позволяет элементам одновременно принадлежать к различным
категориям в пограничных зонах. Прототипический подход отражает идею, согласно которой одна
категория непрерывно переходит в другую, что является адекватным описанием континуальности и
непрерывности реального мира.
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