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Аннотация: Данная работа исследует языковую и фразеологическую карты мира в 

контексте культурной семиотики. Переосмысливая эти понятия, исследование 

акцентирует внимание на том, как языковая картина мира формируется через языковые 

единицы и как фразеологизмы отражают культурные особенности и менталитет народа. 

Подчеркивается важность языка как средства передачи культурного опыта и 

идентичности. 
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С начала 21-го века, "картина мира" стала основной темой исследования для 

множества научных дисциплин. Этот термин исследуется из различных углов зрения, 

включая философию, лингвистику, образование, культурологию и многое другое. 

Существует несколько интерпретаций этого понятия, но в одном они все соглашаются: 

картина мира — это организованная структура, помогающая человеку ориентироваться в 

окружающем его мире. Некоторые лингвистические и специализированные словари 

подчеркивают, что картина мира отражает "концепции, идеи и взгляды народа, говорящего 

на определенном языке, о реальности, а также отношение человека к этой реальности, 

выражая культурные особенности этого народа". 

В работе "Человеческое познание, его сфера и границы", Бертран Рассел, английский 

философ и языковед, регулярно обращается к вопросам связи между языком и познанием. 

Он утверждает, что картина мира представляет собой изначальный общий образ мира, 

который лежит в основе мировоззрения человека. Эта картина мира репрезентирует 

сущностные свойства мира, понимаемые его носителями, и возникает как результат всей 

духовной активности человека. По такой интерпретации, картина мира предстает как 

субъективный образ объективной реальности и входит в категорию идеального. Однако 

идеальное опредмечивается через знаковые формы, не полностью ограничиваясь ни одной 

из них. 

В силу исторического характера знаний и опыта людей концепции мира постоянно 

меняются на каждом этапе развития человечества, постепенно сменяя или дополняя друг 

друга. Эти различия обусловлены как степенью развития общества и его культуры, так и 

мировоззренческими установками людей. 

Языковая картина мира представляет собой исторически сложившуюся в 

обыденном сознании определенного языкового коллектива и отраженную в языке систему 

представлений о мире. Она представляет собой определенный способ концептуализации 
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действительности. Термин "языковая картина мира" был введен в научный оборот 

благодаря работам В. фон Гумбольдта, который, обсуждая внутреннюю форму языка, 

описывал его как "объединенную энергию народа". Исследование языковых картин мира 

получило активное развитие в работах американской этнолингвистики, особенно в рамках 

гипотезы лингвистической относительности Сэпира-Уорфа. В этой гипотезе 

предполагается, что структура языка влияет на способ восприятия мира его носителями. 

Каждый язык обладает своей собственной языковой картиной мира, которая 

определяет, как носитель языка организует содержание своих высказываний. Это 

проявление уникального восприятия мира, закрепленного в структуре языка. Отражение 

мира в языке представляет собой результат коллективного творчества народа, говорящего 

на этом языке. Каждое новое поколение наследует от своего родного языка полный 

комплект культуры, в котором заложены черты национального характера, мировоззрения, 

морали и другие аспекты. Язык, таким образом, не только отражает мир и культуру, но и 

формирует своего носителя. Он является зеркалом и инструментом культуры 

одновременно, выполняя пассивные функции отражения и активные функции творчества. 

Между картиной мира, которая представляет отражение реального мира, и 

языковой картиной мира, которая фиксирует это отражение, существуют сложные 

отношения. Согласно мнению В.А. Масловой, формирование языковой карты мира 

подвержено влиянию различных факторов, таких как язык, традиции, природа и ландшафт, 

воспитание, обучение и другие социальные аспекты. Языковая картина мира не 

рассматривается как отдельная сущность, а скорее, как предшествующая и формирующая 

более специальные карты мира, такие как химическая, физическая и другие. Важно 

отметить, что именно язык играет ключевую роль в помощи человеку в понимании мира и 

самого себя. В языке закрепляется общественно-исторический опыт, включая 

общечеловеческий и национальный опыт. Из-за уникальной природы языка в сознании его 

носителей формируется определенная языковая картина мира, через которую человек 

воспринимает окружающую реальность. 

Отношения между языком и культурой могут быть рассмотрены как 

взаимоотношения части и целого. Язык одновременно воспринимается как компонент и 

инструмент культуры. Однако важно отметить, что язык не является автономным 

относительно культуры в целом; он представляет собой независимую семиотическую 

систему. Согласно философской концепции Л. Витгенштейна, язык может быть рассмотрен 

как вид деятельности. Мышление имеет свой речевой характер и, по сути, представляет 

собой деятельность с использованием знаков. Один из важных вопросов для философа 

заключается в соотношении грамматической структуры языка, структуры мышления и 

структуры отражаемой ситуации. 

Особенности языковой картины мира народа обусловлены уникальностью 

национального опыта. Анализ концептов, входящих в состав языковой картины мира, 

позволяет выявить некоторые особенности национального мировосприятия.  

Уникальность каждой языковой карты мира проявляется в процессе номинативной 

деятельности, согласно которой "характер соотношения концептуальной и языковой 
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систем лучше всего изучать, исследуя саму эту деятельность и реальные средства и приемы 

номинации, и национальный и культурный колорит происходящего, и, наконец, причины, 

мотивы и интенции говорящих". 

Умение народа выражать культурныи  колорит в виде образов отражается в 

фразеологическои  картине мира, которая представляет собои  универсальную систему 

выражении , передающих особенности менталитета и национального восприятия мира. В 

следующем разделе будут рассмотрены особенности фразеологическои  карты мира в 

сравнении с языковои  картинои  мира. 

При изучении языковой карты мира особое внимание уделяется лексикологии, и, в 

частности, фразеологии, поскольку именно фразеологизмы "...ассоциируются с культурно-

национальными эталонами, стереотипами, мифологемами и т.п. и в употреблении в речи 

воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет". 

Фразеологизмы представляют собой ценный источник информации о культуре и 

менталитете народа. Б.А. Ларин в своей работе "Очерки по фразеологии" отмечает, что 

фразеологизмы "косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию 

своей эпохи. Отражают – как свет утра отражается в капле росы". 

Таким образом, языковая и фразеологическая картины мира взаимосвязаны и 

вместе формируют богатый лингвокультурный ландшафт, отражающий уникальные 

черты национального мировоззрения. Они являются не только средством коммуникации, 

но и ключом к пониманию культурных особенностей и идентичности общества. 
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