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Рашидова

Аннотация. Пословичная языковая картина мира характеризуется следующими 
свойствами: отнесенность к определенному социокультурному обществу; передача 
национально-культурных особенностей народа (тип мышления, особенности 
характера, отношения); наличие отсылок на традиции, обычаи, приметы и 
представления как важный механизм закрепления и воспроизведение исторически, 
социально и культурно обусловленного типа поведения; отражение смыслового 
содержания знаний, специфичных для данного этноса в отношении данного 
фрагмента действительности, и способ его образного представления в форме оценки; 
реконструкция пословичной языковой картины мира позволяет описать взгляд на мир 
и отношение к явлениям действительности. 

Ключевые слова: языковая картина мира, пословичная языковая картина мира,  
аксиология, лингвокультура, социокультурное  общество. 

PROVERBIAL LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD AS A STORAGE OF 
CULTURE

Annotation. The proverbial linguistic picture of the world is characterized by the 
following properties: reference to a certain socio-cultural society; transfer of national 
and cultural characteristics of the people (type of thinking, character traits, attitudes); the 
presence of references to traditions, customs, signs and ideas as an important mechanism 
for fixing and reproducing historically, socially and culturally conditioned type of behavior; 
reflection of the semantic content of knowledge specific to a given ethnic group in relation 
to a given fragment of reality, and the method of its figurative representation in the form of 
an assessment; the reconstruction of the proverbial linguistic picture of the world makes it 
possible to describe the view of the world and the attitude to the phenomena of reality.

Key words: linguistic picture of the world, proverbial linguistic picture of the world, 
axiology, linguoculture, sociocultural society.

DUNYONING MAQOL LINGVISTIK MANZARASI MADANIYATNI 
SAQLASH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya. Dunyoning maqol lingvistik rasmi quyidagi xususiyatlar bilan 
tavsiflanadi: ma’lum bir ijtimoiy-madaniy jamiyatga murojaat qilish; xalqning milliy-
madaniy xususiyatlarini o’tkazish (tafakkur turi, xarakter xususiyatlari, munosabatlari); 
tarixiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan aniqlangan xulq-atvor turini mustahkamlash va 
ko’paytirishning muhim mexanizmi sifatida an’analar, urf-odatlar, belgilar va g’oyalarga 
havolalarning mavjudligi; voqelikning ma’lum bir qismiga nisbatan ma’lum bir etnik 
guruhga xos bilimlarning semantik mazmunini aks ettirish va uni baholash shaklida obrazli 
tasvirlash usuli; dunyoning maqol lingvistik rasmini qayta qurish dunyoga qarashni va 
voqelik hodisalariga munosabatni tasvirlash imkonini beradi.

Kalit so’zlar: dunyoning lingvistik tasviri, dunyoning maqol lingvistik tasviri, 
aksiologiya, lingvomadaniyat, sotsial-madaniy jamiyat.

Введение. В каждой лингвокультуре представлена собственная языковая картина 
мира, в соответствии с которой у носителя данного языка формируется восприятие 
окружающей действительности, при этом совокупность знаний запечатлевается в 
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языковой форме [1, 6]. 
Понятие языковой картины мира был введено Л. Вайсгербером, который 

придерживался позиции В. фон Гумбольдта о том, что язык выполняет активную 
роль в мыслительной деятельности человека и является деятельностью. Именно в 
процессе языковой деятельности образуется система понятий и языку присваивается 
накопленный поколениями опыт [2,17]. Таким образом, с одной стороны, язык является 
средством восприятия окружающей действительности и тем самым статичным 
продуктом языковой деятельности, с другой стороны, языковая картина мира как 
система воспринимаемых знаний представляет собой динамичную, постоянно 
изменяющуюся сущность. 

Подход Л. Вайсгербера к изучению языка был основан на изучении языкового 
воздействия на познавательную, практическую деятельность носителей языка, что 
в современной лингвистике связано с когнитивной и прагматической функциями 
языка [7,13]. Исходя из данного подхода, в языке закрепляется как содержательная 
сторона понятий и знаний о мире, так и определенная точка зрения на мир. При этом 
содержательная сторона понятий и знаний формируется посредством восприятия 
объективной действительности, а источником формирования точки зрения является 
совокупность черт национальной культуры, принадлежащей определенному 
народу (знания, верования, традиции, ценности, стереотипы). Посредством языка 
осуществляется вербализация мира и его членение на какие-либо языковые фрагменты 
[5, 12]. 

Анализ литературы по теме. В современном языкознании предлагаются разные 
точки зрения языковой картины мира. 

Исследователи рассматривают языковую картину мира с разных точек зрения:
1. С позиции упорядоченной системы знаков, которая передает информацию об 

окружающем мире [3,10], как представление о действительности, особое видение, 
выражаемое языковыми средствами [4,54], как совокупность языковых знаний, 
закодированных на уровне грамматики [4, 30].

2. В соотношении с научной картиной мира, отмечая полифункциональность 
языковой картины мира и стремление к единой истине у научной [5, 27].

3. В рамках семиотики как конструкция, объективно существующая в сознании 
человека и связанная с понятиями пространственного конструирования образа мира 
[5, 67]. 

4. В контексте мировидения через призму языка: языковая картина мира – это 
зафиксированная в языке и специфичная для конкретной языковой общности модель 
восприятия окружающего мира, то есть мировидение через призму языка [6, 96].

5. В национально-культурном аспекте:
- картина мира формируется у человека в процессе социализации и принимает на 

себя национально-культурное воздействие [4, 93];
- отражение способа моделирования и структурирования действительности, 

характерного для конкретной лингвокультурной общности [1,98];
- язык выступает национальным средством общения, в котором отражаются 

закрепляются и реализуются специфические факты материальной и духовной культуры 
общества [1,99];

- взаимообусловленность менталитета и языковой картины мира [1, 95];
- языковая картина мира есть посредник между личностью, носителем языка, 

в процессе его коммуникации с окружающей средой, которая отражает объективно 
восприятие мира носителями той или иной культуры [7,11].

7. В рамках системного подхода:
- картина мира – это совокупность общих представлений о мире [2,14], результат 

переработки информации об окружающем мире и деятельности человека [3,20], 
упорядоченная система общих значений и представлений [3,23];

- языковая картина мира есть более глубинный слой общей картины мира, 
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предполагающей соотнесение объективной реальности мира, существующей 
вне сознания человека и картины мира как продукта человеческого сознания, 
внереализованного посредством языка [4, 88];

- языковая картина мира – это продукт сознания, сформированный в результате 
взаимодействия мышления, окружающего мира и языка как средства выражения 
мыслей о мире в процессе коммуникации [5,81].

8. С точки зрения различения концептуализации: соотношение понятий 
«концептуальная картина мира» и «языковая картина мира» [6, 10]:

- картина мира включает реальные явлений, предметы и факты действительности, 
включая отношение человека к ним и изменение их отражения в процессе 
взаимодействия с окружающим миром;

- система оценок и отношений вербализуется посредством национального языка, 
получая знаковую форму;

- язык отражает знания о мире, национально-культурный опыт;
- языковая картина мира отражает конкретную национальную картину мира;
- языковая картина мира формируется посредством взаимодействия языковых, 

социальных, природных, ценностных, культурных факторов и может быть представлена 
в виде целостной (мифологической, религиозной, физической) картины мира либо в 
виде ее фрагмента реальности – определенного концепта, отражающего национальное, 
личностное у различных социальных групп, представителей разных эпох;

- в основе языковой картины мира лежат логико-языковые единицы или концепты, 
которые отражают взаимосвязи между языком и мышлением, языком и культурой 
[6,14].

Функции формирования отношения человека к миру выполняет по большей части 
картина мира, норм его поведения через призму языковой картины мира, при этом 
язык – это материальная форма, в которой картина мира закрепляется и реализуется 
[6,10].  

Анализ и результаты. В языковом сознании народа отражается картина мира, 
которая представляет собой динамическую систему знаний о мире и бытия, 
формируемая под влиянием различных географических, экономических, социально-
политических, исторических и этнопсихологических факторов отдельного народа. 
Тем самым языковая картина мира обладает национально-культурной спецификой, 
формируемой на базе общих ментальных образований. При этом язык выступает как 
посредник между человеком и картиной мира, отображая культурную и национальную 
составляющие. 

В связи с этим целесообразно выделить особую способность языковой картины 
мира в описании явлений и фактов окружающей действительности и зафиксировать 
их в национальном видении мира, реконструкции на основе полного описания 
лексических и грамматических значений. Тем самым языковая картина мира отражает 
определенный способ восприятия мира, его категоризации и концептуализации. 

Участие носителя языка в совместной речевой деятельности с другими 
представителями национальной общности определяет специфические черты 
национальной языковой картины мира, проявляющейся в символах, сравнениях, 
метафорах.

Развитие человека осуществляется в языковом и культурном пространстве, что 
обуславливает единство языка и культуры как фактора образования национальной 
картины мира, где язык является одним из первостепенных признаков народа. В 
данном случае стоит говорить о том, что в языке накапливаются, сохраняются, 
закрепляются, реализуются результаты восприятия и мыслительной деятельности 
индивида. Соответственно, языковая картина мира представляет собой совокупность 
информации о внешнем и внутреннем мире, закрепленном посредством определенного 
языка.

Тем не менее ряд авторов соотносит взаимосвязи языка, мыслительной 
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деятельности и картины мира, отождествляя язык как двусторонний процесс 
отражения мышления по отношению к миру и от мира к мышлению. В данном случае 
мир – человек и среда, где они вместе взаимодействуют, картина мира – это отражение 
мира в сознании человека и его представления о мире, а языковая картина мира – 
это совокупность информации о человеке и среде, закрепленная, переработанная и 
зафиксированная посредством языка. Исходя из этого, можно заключить, что языковая 
картина мира реконструирует модели действительности посредством определенных 
национально-культурных значений. 

Таким образом, языковая картина представляет собой совокупность объективных 
знаний о мире на определенном этапе развития человека и национальное наследие 
поколений (традиции, ценности, культура, стереотипы, нормы языка), вербализованное 
в речевой деятельности, и направлена на понимание внешней действительности и 
внутреннего мира человека. Соответственно, в языковой картине мира происходят 
процессы номинации, идентификации, категоризации различных явлений, фактов 
действительности и отнесение их к определенной культуре. 

Развитие культуры осуществляется в рамках национальной общности, что 
позволяет говорить о своеобразии видении мира, самого народа и отражении данных 
факторов в языке. 

Исходя из национально обусловленной языковой картины мира, можно выделить 
две группы факторов, оказывающих влияние на формирование национальной языковой 
картины мира:

- социальные, которые способствуют закреплению в языке этнонимов, имен 
собственных, стереотипов, коммуникативных стратегий и тактик;

- социокультурные, обуславливающие закрепление языковых средств выражения 
культурных концептов, языковых образов, социокультурных стереотипов. 

Методология исследования. Можно сделать вывод о том, что в языковой картине 
мира присутствуют несколько составляющих:

1. Лексическая картина мира, в составе которой находятся зафиксированные 
в языковой форме значения, обладающие совокупностью этимологически первых 
(основных) значений слов, и значения, имеющие контекстуальную основу в зависимости 
от индивидуальных, национальных особенностей носителя языка (например, баба Яга 
в русской культуре – это олицетворение злости, хитрости, коварства).

2. Фразеологическая картина мира. Реалии, характерные для конкретной культуры 
и принадлежащие к фоновым знаниям носителей языка:

- определяют национально-культурное своеобразие языка той или иной 
лингвокультурной общности; 

- отражают мировидение и особенности миропонимания носителей данного 
языка, их культуру;

- отражают в своей семантике постоянный и исторически и культурно 
обусловленный процесс развития культуры народа в форме культурных установок и 
стереотипов, эталонов и архетипов. 

Пословичная картина мира, отражающая повседневный опыт народа и его оценку 
явлений действительности в форме пословиц. 

В центре внимания исследователей становится национально-культурная 
специфика видения мира конкретным народом. При этом язык рассматривается как 
способ конструирования общественного сознания в рамках отдельных фрагментов 
картины мира.

Существование культуры сознании человека образует национально-культурное 
пространство, в котором параллельно присутствуют этническое поле, реальность и 
общечеловеческие законы, а также представления о явлениях культуры у носителей 
языка конкретного национально-культурного общества. Соответственно, ядром 
национально-культурного пространства является национальная когнитивная база или 
совокупность знаний национально маркированных и культурно детерминированных 
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представлений, обязательных для всех представителей данного национально-
культурного сообщества. В процессе социализации человека в данном обществе, 
происходит трансляция культуры посредством языка и ее актуализация в форме 
фольклорных текстов, пословиц, поговорок.

Основной единицей пословичной картины мира является пословица, 
рассматриваемая у большинства авторов как шаблонная структура, у которой есть 
прямое и переносное или только переносное значение. 

В ряде работ данная структура соотносится с когнитивной структурой как схемой 
репрезентации знания, обладающего большинством содержательным пространством 
в плане выражения значения и внутренней формы. На уровне значения в когнитивной 
структуре заложено знание о принятых в обществе стереотипах поведения, нормах 
морали, культурном опыте, накопленном поколениями, что является важным для всей 
языковой общности и закреплено в языковой форме конкретного народа. На уровне 
внутренней формы в пословице отражаются бытовые представления о повседневной 
жизни, формируемых посредством совпадения, пересечения и параллельного 
функционирования, а также переходные случаи. Данное обстоятельство подтверждается 
тем, что пословицы отражают общие черты менталитета народа, характерные для 
него в течение длительного времени, и при изменении условий используются в 
других контекстах в рамках уже современной интерпретации . Соответственно, 
если пословица была принята народом и закрепилась на уровне содержания, то она 
сохранится в национально-культурном опыте народа и может измениться на уровне 
внутренней формы. 

Источниками пословиц являются жизненный опыт народа, исторические события, 
шутки, заимствованные из других культур пословицы, наблюдения за повседневной 
жизнью, мировоззрения в определенный временной отрезок исторического развития, 
менталитет, характер, темперамент какого-либо народа или этнической группы.  
Данные позиции подтверждаются в исследования авторов, рассматривающих 
пословичную языковую картину мира как системообразующий конструкт взаимосвязи 
социокультурных образцов и духовно-нравственных ценностей определенного народа 
в конкретный исторический период его развития.

В пословицах находят отражение стереотипы поведения и одобряемые правила, 
способы взаимодействия.

Традиционно пословицы рассматривались в семантическом аспекте как особые 
фольклорные жанры. В современной лингвокультурологии широко изучаются 
языковые (лексический состав, особенности семантики и структуры, соотношение 
внутренней формы пословиц и их значения) и когнитивные особенности пословиц 
(способ представления мира и отношения к нему), что позволяет выявить культурно 
обусловленные компоненты значения, реконструировать способы формирования и 
представления стереотипов мышления, лежащих в основе этнических ценностей.

Большое внимание уделяется национально-культурной семантике пословиц, 
связанных с территориальными, социально-экономическими условиями, 
особенностями быта и традиций народа, например, ссылок на исторические события, 
изучение личных имен. Данные единицы представляют большой интерес для 
лингвокультурологического исследования пословичной картины мира с точки зрения 
аксиологического подхода. 

Пословицы как источник для пословичной картины мира рассматривается:
- как устойчивый речевой комплекс, обладающий определенной структурой на 

синтаксическом уровне и фольклорным содержанием на уровне семантики, в котором 
заключены прямой и переносный план выражения;

- как реконструкция менталитета народа, опыта поколений, закрепленный в 
языковой форме; 

- как возникающие в общественном сознании представления и образы, 
отличающиеся вневременной универсальностью взглядов для любой эпохи, 
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архаичностью представлений о мире;
- грамматически, ритмически устойчивая организованная конструкция, в которой 

зафиксирован повседневный опыт народа и его оценка явлений действительности;
- в рамках социального контекста, что объясняется суммированием общих черт 

повседневных ситуаций и определением сценария поведения, в основе которого лежит 
общественное сознание, опыт поколений.

В данном случае стоит говорить о пословичном национально-культурном 
мировидении конкретного народа и отражения отношения к нему, что указывает на 
функционирование пословичной языковой картины мира как фрагмента языковой 
картины мира.    

В исследованиях Т. Ф. Гришенковой, О. М. Казаковой, Г. Е. Исабековой, Н. А. 
Погребной, Н. М. Локтеоновой, С. Р. Сомоевой, Г. А. Форманюк и др. пословичная 
языковая картина мира соотносится с языковой картиной мира, поскольку пословицы 
хранятся в языковой памяти народа. 

Выводы и рекомендации. Пословичная языковая картина мира рассматривается 
как фрагмент языковой картины мира, которая отражает национально-культурное 
содержание и базовые ценности.

Пословичная языковая картина мира представляет собой совокупность языковых 
единиц, воспринимаемых как целостное знание, важное для конкретного народа, и 
передаваемое последующим поколениям.

В связи с этим пословичную языковую картину мира можно рассматривать как 
часть языковой картины мира, мировидение и менталитет народа в течение длительного 
временного отрезка. 

Следует отметить, что пословичная картина мира в большей степени консервативна, 
структурна, поскольку обеспечивает преемственность и стабильность национальных 
представлений».

Таким образом, пословичная языковая картина мира характеризуется отнесенностью 
к определенному социокультурному обществу, передачей национально-культурных 
особенностей народа (тип мышления, особенности характера, отношения), наличием 
отсылок на традиции, обычаи, приметы и представления как важный механизм 
закрепления и воспроизведение исторически, социально и культурно обусловленного 
типа поведения, отражает смысловое содержание знаний, специфичных для данного 
этноса в отношении данного фрагмента действительности, и способ его образного 
представления в форме оценки, реконструкцией пословичной языковой картины мира 
позволяет описать взгляд на мир и отношение к явлениям действительности. 
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