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ТЕОРИЯ  ЯЗЫКОВОГО  ОБРАЗА  МИРА В НЕМЕЦКОМ, 

АМЕРИКАНСКОМ И ПОЛЬСКОМ  ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Картина мира, языковой образ  мира – понятия, прочно вошедшие в 

терминологический аппарат гуманитарного знания. Являясь емкой, 

образной метафорой, они отражают одну из главных функций языка – 

функцию   трансляции культуры. Но осознание своего места в культуре и 

истории невозможно без обращения к «фольклорной памяти», вековым 

традициям и верованиям» [6, 7]. Исследования последних десятилетий 

польских лингвистов Я. Анусевича [3], Е. Бартминьского [5], российских и 

отечественных ученых. С. М. Толстой [13], Е. Л. Березович [7], Н. П. 

Антропова [1], Е. А. Казанцевой [11] и других – это и новые опыты 

теоретического осмысления принципов и задач этнолингвистики, и опыт 

накопления и введения в научный оборот большого массива новых фактов 

в области «культурной» лексики.  

«Границы моего языка определяют границы моего мира» – заявил в 

своем «Логико-философском трактате» Людвиг Витгенштейн. Идея о 

существовании  языкового образа мира не является изобретением научной 

мысли XX века. Представление о языке как образе мира восходит к 

платоновскому «Кратилу», идеям существования некой области эйдос с 

праобразами  предметов и явлений внеязыковой действительности. Уже в 

высказывании М. Лютера в 1530 году «…разные языки имеют свои 

специфические черты» кроется мысль о различной экспликации 

внеязыковой действительности в  языках.  

      В немецком гуманитарном знании на рубеже XVIII  и XIX веков 

идеи  существования языкового образа мира прослеживаются во взглядах 

Й. Наммана: «… язык на взгляды, а взгляды на язык влияние оказывают»; 

Й. Гердера: «У каждого народа есть свой собственный резервуар мыслей, 

которые становятся знаками, этим резервуаром есть его язык: это 

резервуар, в который внесли свой вклад столетия … это сокровище мысли 

целого народа» [цит. по: 2, 277]. Но основные тезисы теории языкового 

образа мира сформулировал В. фон Гумбольдт: «Из взаимозависимости 

мысли и слова вытекает то, что языки не являются средствами 

представления истины, но являются чем-то большим, а именно средством  

познания истин, до сих пор неизвестных. Их отличие кроется не только в 

отличии звуков и знаков, но именно  в различии самого мировидения, 

именно исследование различий в мировидении и является главной целью 

всех языковедческих исследований. В каждом естественном языке 

заключен только ему присущий образ мира» [2, 280]. Взгляды Гумбольдта 



продолжил и развил Л. Вайсгербер –  основоположник школы 

неогумбольдтианцев, который и ввел в обиход термин «языковая картина 

мира»: «... мы не должны видеть в языке исключительно средство 

коммуникации, но творческую силу духа. Каждый формирует свое 

интеллектуальное мировоззрение не на основе самостоятельной 

переработки собственного опыта, а под властью закрепленного в понятиях 

языка опыта своих языковых предков» [15, 250]. Языковой образ мира по 

Л. Вайсгерберу – «это образ, заключенный исключительно в языковых 

структурах, которые организуют и упорядочивают внешний мир и 

содержат обобщенное знание об этом мире; это собрание духовных  

смыслов, ограниченных системой языка» [15, 249]. Механизмом 

реконструкции языкового образа мира, по мнению Л. Вайсгербера, 

является исследование семантики слова, анализ  семантических групп и 

полей. Учеником и продолжателем взглядов Л. Вайсгербера был Н. 

Гиппер, для которого  исследование языкового образа  мира не 

ограничивалось    семантикой: он полагал, что картина мира отражается и в 

грамматических категориях. Именно немецкое гуманитарное знание с его 

идеей отражения  духа народа в языке внесло в развитие теории языковой 

картины мира в начале XX века наибольший вклад: P. Zinsli (1946), F. 

Tschirch (1954), P. Hartmann(1958), G. Kandler (1959), H. Wein (1965), E. 

Albrecht (1972) [3,29] [цит. по: 16, 29] 

  Если в Европе идеи языкового образа мира рождаются в  тихих 

кабинетах  ученых-философов, то в Соединенных Штатах Америки на 

основе данных, полученных в  результате исследований жизни индейцев 

хоппи и навахо, американские антропологи приходят к идеям   

взаимозависимости языка и культуры любого социума.  

Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, 

уходящая своими корнями в философско-лингвистические установки В. 

фон Гумбольдта, эксплицирует именно такой вариант понимания языковой 

реальности, коррелирующий с фактом множественности культур.    «Было 

бы  ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать 

действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является 

побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и 

мышления. На самом же деле «реальный мир» в значительной мере 

бессознательно строится на основе языковых норм данной группы…» [14, 

157]. 

        Понятие языковой образ мира вошло в терминологический 

аппарат  польского языкознания относительно недавно. Только в 1978 году 

в «Encyklopedii wiedzy o języku polskim» появляется статья В. Писарека 

«Языковой образ мира или образ мира, отраженный в данном 

национальном языке» [8, 204]. 



Первые результаты исследований в русле теории языкового образа 

мира публикуются на рубеже 80-90-х гг. XX века: J. Bartmiński, R. Tokarski 

(1986), J. Bartmiński (1990), R. Tokarski (1990), J. Maćkiewicz (1990), R. 

Grzegorczykowa (1990) [10].  Ежи Бартминьский, анализируя два  

функционирующих в лингвистике  варианта понятия языковой образ мира, 

обращает внимание, что «субъективный» вариант  соответствует термину  

видение мира (wizja świata)  (англ. view of the world) и заключает в себе 

идею  постижения мира  неким субъектом. Следовательно, можно говорить 

о существовании различных вариантов языковой картины мира одного 

национального языка.  

Во втором варианте термина картина мира (obraz świata) (нем. das 

sprachliche Weltbild), по мнению ученого, идея субъекта постижения мира 

не столь  ярко выражена.  О  картине мира (obrazie świata)  уместно 

говорить при исследовании фактов  языка-системы [4, 109].  Развивая идеи 

немецких и американских исследователей, польские ученые подчеркивают, 

что язык не столько отражает действительность, сколько категоризирует 

ее. Следует отметить, что польская лингвистика, разрабатывая теорию 

языкового образа мира,  фиксирует свое внимание  на конституантах 

данного понятия, что является не чем иным, как поиском метода 

исследования данного конструкта. «Языковой образ мира  хотела бы 

понимать  как структуру понятий, закрепленную в системе данного языка, 

а именно в его грамматических и лексических особенностях <…>, 

реализующихся, как все в языке, в текстах (высказываниях) [7, 41]. По 

мнению Р. Гжегорчиковой,  особенности грамматики и данные этимологии 

любого языка отражают лишь его (языка) историю развития (в качестве 

примера упоминается  лично-мужская категория польского языка). 

Языковую картину современного  языка наиболее полно отражает лексика, 

особенности словообразования и семантическая коннотация. Под 

семантической коннотацией Р. Гжегорчикова понимает комплекс 

ассоциаций, связанных с десигнатом  языкового факта. Данная коннотация 

находит свое отражение в метафорах, дериватах, фразеологизмах, и именно 

она, по мнению последовательницы, играет  важнейшую роль в 

реконструкции языкового образа мира. И. Мацкевич, определяя 

содержание термина языковая картина мира, уточняет: «...языковая 

картина мира – только та часть картины мира, которая закреплена в 

языке» [7, 207]. При ее реконструкции  источником может служить как 

язык-система, так и тексты (тексты моделируют мир, повторяясь, 

закрепляют определенную модель в сознании индивида; в свою очередь, 

при создании текстов используются уже существующие схемы, 

закрепленные в языковом сознании). И. Мацкевич обращает внимание на 



повторяющийся характер таких текстов (примером могут служить тексты 

фольклора: загадки, заговоры, песни, паремии). 

Представленные в данной статье дефиниции понятия языковая 

картина мира разнятся лишь методологией исследования данного 

конструкта. Общей и не вызывающей споров является мысль о 

существовании в сознании индивида, группы людей, социума ментально-

репрезентативных структур, представлющих комплекс знаний о мире. 

Актуализация данного конструкта невозможна без синтеза 

лингвистических и культурологических изысканий.  
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