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Аннотация. В данной статьей рассматриваются изучение языковой карти-
ны мира в  лингвокультурологии. Изучение языковой картины разных на-
родов является новым направлением в лингвистике. На сегодняшний день 
лингвокультурология находится в русле актуальнейшей тенденции филоло-
гических и лингводидактических наук, где исследуются различные аспекты 
национально-культурной специфики языка. Вопрос сущности языковой 
картины мира, особенности ее формирования, функции, проблемы изуче-
ния взаимоотношения языка и культуры, и концепт.
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В ажной составляющей лингвокультурологии явля-
ется языковая картина мира. Каждый язык имеет 
свою картину мира, и каждый человек вынужден 

организовывать содержание высказывания в  соответ-
ствии с данной картиной. Языковая картина мира, исто-
рически сложившаяся в  обыденном сознании данного 
языкового коллектива и  отраженная в  языке совокуп-
ность представлений о мире, определенный способ кон-
цептуализации действительности.

Понятие языковой картины мира восходит к  идеям 
В. фон Гумбольдта и  неогумбольдтианцев о  внутренней 
форме языка, с одной стороны, и к идеям американской 
этнолингвистики, в  частности так называемой гипотезе 
лингвистической относительности Сепира — Уорфа, — 
с  другой [6]. Особенности языковой картины мира и  ее 
природа обусловлены языком, так как именно язык яв-
ляется важнейшим способом формирования и  знаний 
человека об  окружающем мире. Человек познает окру-
жающий мир и  результаты этого познания отражаются 
в слове. Совокупность этих знаний, выражающихся в язы-
ковой форме, и есть языковая картина мира, которую так-
же называют «языковой промежуточный мир», «языковая 
репрезентация мира», «языковая модель мира»

Фразеологизмы играют значимую роль в  создании 
языковой картины мира. Они — «зеркало жизни нации». 
Значения ФЕ тесно переплетаются с  фоновыми знани-
ями, с  опытом человека, с  традициями определенного 
народа, говорящего на  данном языке. ФЕ приписывают 
объектам признаки, которые ассоциируются с картиной 
мира, подразумевают целую дескриптивную ситуацию 

(текст), оценивают ее, выражают к ней отношение. Самым 
значимым признаком языковой картины мира, создава-
емой фразеологизмами, В. А. Маслова называет антро-
поцентричность. Значение целого ряда базовых слов 
и ФЕ сформировалось на основе антропоцентрического 
понимания мира — голова колонны, горлышко бутылки, 
ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, 
на каждом шагу и др. Такие номинативные единицы соз-
дают культурно-национальную картину мира, в которой 
отражаются история, традиции, обычаи и поведение лю-
дей, их отношение к миру и друг к другу [7]

Лингвокультурология — это комплексная научная 
дисциплина, которая исследует взаимодетерминиро-
ванность языка и культуры в процессе их функциониро-
вания. Она изучает национально-культурную семантику 
языковых единиц во всей полноте их содержания, в сте-
пени, максимально приближенной к их пониманию но-
сителями данного языка и данной культуры.

Объект исследования лингвокультурологии — вза-
имодействие языка, который передает культурную ин-
формацию, и  человека, который создает эту культуру 
с  помощью языка; предмет исследования — часть объ-
екта в виде языковых единиц, обобщающих результаты 
человеческого сознания, запечатленных в  легендах, 
мифах, фольклорных и  религиозных дискурсах. Целью 
лингвокультурологии является изучение способов, ко-
торыми язык воплощает, хранит и передает культуру.

Язык, культура и этнос неразрывно связаны между со-
бой. При этом язык, являясь главной формой отражения 
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и выражения этнической культуры, служит важнейшим ору-
дием познания духовной культуры нации. Язык есть цен-
нейший источник формирования и проявления ментально-
сти народа, через него культура сохраняется и передается 
другим поколениям. Взаимосвязь языка и  культуры явля-
ется неразрывной и многообразной. Их взаимоотношения 
следует рассматривать как отношения части и целого. Есте-
ственный язык — и компонент культуры, и ее орудие.

Лингвокультурный концепт — это условная мен-
тальная единица, культурно маркированная и имеющая 
языковое выражение, приоритетная характеристика ко-
торой эксплицирована наличием в ее содержании акси-
ологического компонента.

По выбору материала исследования в лингвокульту-
рологии наблюдается несколько направлений изучения 
концептов. А. Вежбицкая использует «ключевые куль-
турные концепты», обнаруживая национально-культур-
ную специфику через семантические примитивы на ма-
териале неблизкородственных языков.

Преимущественно одноязычный анализ концептос-
феры языка представлен, например, в проекте «Логиче-
ский анализ языка», студии Т. В. Булыгиной и  А. Д. Шме-
лева. Их исследования прекрасно раскрывают сущность 
концептосферы русского языка [3].

На  наш взгляд, нет достаточных оснований причис-
лять к культурным концептам лишь те объекты, которые 
обладают ярко выраженной национально-культурной 
спецификой. Только широкий подход к пониманию куль-
турного концепта позволит не только развивать теорию 
взаимосвязи мышления, сознания, культуры и  языка, 
но и приблизиться к когнитивно-дискурсивным тайнам 
порождения национально-культурного компонента 
в семантике языкового знака. Только в единстве лингво-
культурологических икогнитивно-семиологических ме-
тодик может быть решена проблема полномасштабного 
моделирования языковой картины мира, а также выяв-
ления тех механизмов, которые определяют ее этнокуль-
турное своеобразие.

Языковая картина мира формирует отношение че-
ловека к  миру (природе, животным, самому себе как 
элементу мира). Она определяет нормы поведения че-
ловека в мире и влияет на его отношение к окружающе-
му миру. Каждый язык отражает определенный способ 
восприятия и  организации мира. Выражаемые в  нем 
значения складываются в определенную единую систе-
му взглядов, которая становится обязательной для всех 
носителей данного языка.

Таким образом, роль языка состоит не только в пере-
даче сообщения, но также и во внутренней организации 

того, что подлежит данной передаче. Возникает как бы 
«пространство значений», т. е. закрепленные в языке зна-
ния о мире, куда вплетается этнокультурный опыт кон-
кретной языковой общности. Формируется мир гово-
рящих на данном языке, т. е. языковая картина мира как 
совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, 
фразеологии, грамматике [4].

Термин «картина мира» (КМ) появился в конце ХIX — 
начале ХХ в. Одним из первых его употребил немецкий 
физик Герман Герц применительно к физической карти-
не мира, трактуемой им как «совокупность внутренних 
образов внешних предметов, из  которых логическим 
путем можно получать сведения относительно поведе-
ния этих предметов» [4]. Примерно с середины XX в. это 
понятие стало широко применяться в  филологических 
исследованиях. Под КМ, как правило, имеется в виду об-
раз или, а точнее, система образов, формирующая некое 
особое представление о действительности.

Картина мира — это то, как мы воспринимаем мир 
и  себя в  нем, это отражение окружающих нас явле-
ний в  сознании, это результат нашего взаимодействия 
с  окружающим миром. В. А. Маслова называет КМ «од-
ним из  фундаментальных понятий, описывающих чело-
веческое бытие» [7].

В  последнее время особое значение придается из-
учению этнических картин мира. Это связано, прежде 
всего, с происходящими в мире геополитическими про-
цессами. Глобализация и связанная с ней возрастающая 
политическая и культурная унификация не только не ос-
лабили, а наоборот, укрепили интерес к этнокультурам, 
к  чертам, которые в  своей совокупности образуют ми-
ровоззрение, представление о  мире, объединяющее 
членов того или иного лингвокультурного сообщества 
и выделяющее его среди других.

Таким образом, исследования, связанные с  этниче-
скими картинами мира, приобретают особую актуаль-
ность. Язык, являясь неотъемлемой частью культуры 
и одним из ее основных орудий, играет огромную роль 
как в выражении, так и в формировании этнической кар-
тины мира.

Язык является конститутивным признаком человека 
и этноса в целом. Он тесно связан с культурой: он про-
исходит из нее и выражает ее. Более того, язык являет-
ся орудием создания, развития и  хранения культуры 
(в виде текстов) и вместе с тем — ее частью. На основе 
этой идеи на рубеже тысячелетий возникает новая нау-
ка — лингвокультурология.

Исследование языковой картины мира ведется 
в  двух направлениях, с  одной стороны, на  основании 
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семантического анализа лексики определенного язы-
ка производится реконструкция цельной системы 
представлений, отраженной в данном языке, с другой 
стороны, исследуются отдельные характерные для 
данного языка (лингвоспецифичные) концепты, обла-
дающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» 
для данной культуры (в  том смысле, что дают «ключ» 
к  ее пониманию) и  одновременно соответствующие 
слова плохо переводятся на  другие языки: перевод-
ной эквивалент либо вообще, либо такой эквивалент 
в  принципе имеется, но  он не  содержит именно тех 
компонентов значения, которые являются для данного 
слова специфичными.

За  каждой конкретной языковой общностью закре-
плена своя уникальная языковая картина мира. Ее пер-
востепенными составляющими являются такие понятия, 
как «народ», «этнос», «нация», все то, что мы относим 
к  общекультурному достоянию, все то, что сплачивает 
людей и  определяет принадлежность к  той или иной 
группе людей. Языковая картина мира создает однород-
ность языковой сущности, способствуя закреплению 
языкового и  культурного своеобразия в  видении мира 
и его обозначения средствами языка.

Как каждый язык, так и  каждая культура, имеет 
в  своем распоряжении специфический аппарат симво-
лов, свойственных тому, или иному культурному обще-
ству. Таким образом, в  неразрывной связи находятся 
язык и  мышление, язык и  поведение, язык и  культура. 
И не только язык и мышление, но и язык и культура ста-
новятся неразрывным целым. Тем самым язык превра-
щается в  средство передачи сведений об  окружающем 
мире, приспособляемое или уже приспособленное го-
ворящим к  определенным коммуникативным целям. 
Языковая картина мира (мир, представленный средства-
ми языка) предполагает установление различий. Однако 
язык не только различает, но и отождествляет, что в свою 
очередь позволяет искать и находить в различных ЯКМ 
универсальное и этнически специфичное. Особенности 
каждого из  них выявляется при сопоставлении разных 
лингвокультур [2]

Сложность решения проблемы «язык — культу-
ра — сознание» объясняется разногласиями исследо-
вателей в отношении самих понятий «язык», «культура» 
и «сознание». Кроме того, проблема взаимосвязи языка 
и культуры во многом связана с поиском универсально-
го и  специфического в  восприятии действительности 
носителями различных лингвокультурных традиций. 
Одним из  аспектов такого исследования является со-
поставительный анализ концептов на  материале раз-
носистемных языков, что не  может не  способствовать 
выявлению этнических особенностей менталитета раз-
личных народов.

Мы придерживаемся точки зрения, согласно ко-
торой при сравнительном изучении языков и  культур 
вскрываются их наиболее существенные особенности. 
Именно сопоставление родного языка и  «своей» куль-
туры с  другим языком и  с  «чужой» культурой помогает 
обратить внимание на  их непохожесть на  твою «соб-
ственную» культуру, предлагая новое осмысление окру-
жающего тебя мира — снимается иллюзия единственно 
возможного видения мира, обогащая и  расширяя соб-
ственное мировидение и  мироощущение. По  опреде-
лению В. Г. Гака, сравнительное описание форм языков 
вскрывает существующие в  каждом языке словарные 
пробелы, «белые пятна» на семантической карте языка, 
незаметные изнутри, например, человеку, владеющему 
только одним языком [5].

С  позиций лингвокультурологии нас интересуют 
только те концепты, которые характеризуют специфику 
культуры как совокупности человеческих достижений 
во  всех сферах жизни. Когда речь идет об  этнических 
и  социальных разновидностях культуры, то  единицами 
системы специфических форм поведения и  деятельно-
сти, ценностно насыщенных паттернов мировосприятия, 
выступают культурные концепты.

Таким образом, роль языка состоит не только в пере-
даче сообщения, но также и во внутренней организации 
того, что подлежит данной передаче. Возникает как бы 
«пространство значений», т. е. закрепленные в языке зна-
ния о  мире, куда вплетается национально-культурный 
опыт конкретной языковой общности. Формируется мир 
говорящих на данном языке, т. е. языковая картина мира 
как совокупность знаний о мире, запечатленных в лек-
сике, фразеологии, грамматике.

На современном этапе развития лингвистики когни-
тивный подход к  изучению языка открывает широкие 
перспективы определённого способа восприятия и ор-
ганизации окружающего нас мира: исследования «от 
семантики единиц к концепту наиболее надёжен; анализ 
языковых средств позволяет наиболее простым и  на-
дёжным способом выявить признаки концептов и моде-
лировать концепт».

Возможность исследования языков в  контрастивном 
аспекте через призму новых парадигм знаний выявляет 
различные способы концептуализации окружающего нас 
мира: восприятие и организацию «своего» и «чужого» виде-
ния мира. Преимущество когнитивного подхода в изучении 
языка и культуры в контрастивном плане, по нашему мне-
нию, имеет огромный потенциал и  может явиться благо-
приятной почвой для разработки новых методик и проце-
дур анализа, новых ориентаций проводимых исследований 
языка, направленных на поиски выявлений и объяснений 
для изучаемых в этих исследованиях фактов.

ФИЛОЛОГИЯ

142 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2018 г.



ЛИТЕРАТУРА
1. Артемьева Е. Ю. Лингвокультурная составляющая современного политического процесса: Автореф. — Н. Новгород, 2003.
2. Бижева З. Х. Адыгская языковая картина мира. Нальчик: Эльбрус, 2000. 128 с.
3. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. 780 с.
4. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Й. Л. Вайсгербер. — М.: УРСС эдиториал, 2004. — 232 с.
5. Гак В. Г. Языковые преобразования. — М., 1998
6. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем./Общ. ред. Г. В. Рамишвили; Послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. — М.: ОАО ИГ «Прогресс», 

2000. — 400с.
7. Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. — М.: Мысль, 1993. — 958 с.
8. Лурия А. Р. Язык и сознание. — М., 1975. 5. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М., 2001.
9. Телия В. Н. Русская фразеология. — М., 1996

ФИЛОЛОГИЯ

143Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2018 г.

Кабардино-Балкарский Государственный Университет


