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Программа учебной дисциплины 
«Языковая картина мира в лексике и грамматике» 

(для направления «Филология», 
квалификация / степень «бакалавр»)

The Program of the Academic Discipline 
“The Language Picture of the World in Lexics and Grammar 

(“Philology”, qualification / degree “bachelor”)

1.  Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Языковая картина мира в лексике и граммати-

ке» являются:
 Ȥ ознакомление слушателей с историей становления понятия «языковая карти-

на мира»;
 Ȥ знакомство с работами лингвистов, разработавших учение об отображении 

представлений о мире средствами конкретных языков;
 Ȥ знакомство с лексикой и грамматической структурой конкретных языков с 

точки зрения отражения в языковых системах специфического национального 
взгляда на мир;

 Ȥ развитие навыков сопоставительного анализа лексики и грамматики различ-
ных языков;

 Ȥ осознание перспектив и направлений лингвистических исследований в рам-
ках когнитивной лингвистики.

2.  Место дисциплины в структуре ООП
Вариативная часть ООП. Общепрофессиональный блок 
Курс «Языковая картина мира в лексике и грамматике», рассчитанный на один 

семестр (1 семестр), является курсом по выбору в программе подготовки бака-
лавров-языковедов второго или третьего годов обучения. Предполагается, что 
учащиеся в рамках программ первого года обучения прослушали курсы «Основы 
языкознания», «Русская фонетика» и «Лексикология», в результате чего у слуша-
телей сложились общие представления об устройстве и функционировании языка. 

Предлагаемый курс лекций «Языковая картина мира в лексике и граммати-
ке» предполагает исследование зависимости мировоззрения разных народов от 
структуры родного языка. О языке как специфической форме отражения народ-
ного мировоззрения («духа народа») писал еще основатель теоретического язы-
кознания Вильгельм фон Гумбольдт. Как воплощается представление об окружа-
ющем мире в структурах родного языка (в фонетике, словообразовательном типе, 
синтаксических моделях, грамматических категориях и т. п.)? Для ответа на этот 
вопрос Гумбольдт сравнивал европейские языки с экзотическим для европейцев 
языком кави на о. Ява, чтобы подчеркнуть различное ви́дение мира, отраженное 
в этих языках. Через сто лет идея В. фон Гумбольда была развита американски-
ми лингвистами Э. Сепиром и Б. Уорфом и легла в основу знаменитой гипотезы 
лингвистической относительности, согласно которой европейские языки и языки 
американских индейцев по-разному представляют окружающий мир.



В курсе лекций предлагается обсудить роль национального языка как средства 
познания и представления окружающей действительности. В частности, рассма-
тривается проблема номинации (называния предметов и явлений в языках мира), 
когнитивная роль метафоры и т. п. 

Особое место в курсе отведено анализу построения лексических систем и грам-
матических классификаций в национальных языках. Отдельные лекции курса бу-
дут посвящены сравнению лексическо-семантических систем разных языков (ис-
следуется устройство терминов родства, названий животных, цветообозначений 
и т. п., а также специфика фразеологизмов, устойчивых эпитетов и сравнений). 
В лекциях будет предпринята попытка представления лексической и граммати-
ческой систем языков мира как своеобразных способов отражения представлений 
об окружающем мире и как структурирование (классификация) этих представле-
ний. На примерах будут показаны разные принципы устройства лексических и 
грамматических систем в языках мира. Специфическое устройство фонетической 
системы языков, уникальные наборы грамматических категорий, своеобразные 
синтаксические конструкции будут отражать национальную картину мира, сфор-
мированную структурами родного языка.

Специальные лекции курса посвящены анализу проявления индивидуальной 
картины мира в художественных текстах.

Предлагаемый курс развивает навыки сопоставительного анализа различных 
языков мира, способность к обобщению и теоретическому осмыслению  наблюда-
емых языковых фактов и расширяет лингвистический кругозор слушателей. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общенаучные:

 Ȥ способность анализировать и оценивать философские проблемы при реше-
нии социальных и профессиональных задач (М-ОНК-1); 

 Ȥ способность самостоятельно формулировать научные проблемы на основе 
адекватного анализа научной традиции и современных тенденций (М-ОНК-2);

 Ȥ способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и при-
менению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований и практической деятельности (М-ОНК-3). 

Инструментальные:
 Ȥ владение нормами русского литературного языка и функциональными сти-

лями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профес-
сиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и ре-
шать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять процессами 
информационного обмена в различных коммуникативных средах (М-ИК-2);

 Ȥ владение основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации; умение анализировать и совершенствовать мето-
ды, способы и средства работы с информацией в соответствии с поставленными 
задачами (М-ИК-3); 

 Ȥ владение навыками использования программных средств, умение работать 
в компьютерных сетях, в том числе Интернет, способность самостоятельно опре-
делять и осваивать необходимое для профессиональной деятельности аппаратное 
и программное обеспечение  (М-ИК-4). 
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Системные:
 Ȥ способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (М-СК-1); 
 Ȥ способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 
путей и методов их достижения (М-СК-2); 

 Ȥ способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля дея-
тельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (М-СК-3)

Общепрофессиональные: 
 Ȥ знание актуальных проблем, традиционных и современных методов фило-

логической науки, понимание структуры и перспектив развития филологии как 
области знаний, междисциплинарных связей филологии (М-ПК-1);

 Ȥ владение категориально-терминологическим аппаратом современной фило-
логии; знание важнейших филологических отечественных и зарубежных научных 
школ (М-ПК-2);

 Ȥ владение навыками самостоятельного филологического исследования и ар-
гументированного представления его результатов (М-ПК-3);

 Ȥ владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, ре-
ферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного 
опыта (М-ПК-4);

 Ȥ способность с филологической и общегуманитарной точки зрения осмыс-
лять, описывать и анализировать разнообразные феномены языка, литературы, 
культуры, сознания, общественной жизни (тексты, произведения, ситуации, про-
цессы и т. п.) (М-ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 

 Ȥ понятийный аппарат одного из направлений современной когнитивной 
лингвистики, в рамках которого исследуется языковая картина мира, т. е. свое-
образная категоризация представлений о мире средствами конкретных языков;

 Ȥ разные подходы к исследованию лексической и грамматической системы 
языков, представленные в трудах выдающихся лингвистов;

 Ȥ методику сопоставительного исследования лексики и грамматики языков.
Уметь

 Ȥ анализировать и сопоставлять лексику и грамматику различных языков для 
выявления универсального и специфического компонента языковой системы, ото-
бражающего черты национального мировидения;

 Ȥ активно использовать методику сопоставительных лингвистических иссле-
дований;

 Ȥ использовать приобретенные знания в процессе самостоятельного научного 
исследования при написании итоговых квалификационных работ в рамках сопо-
ставительной лингвистике.

Владеть
 Ȥ навыками самостоятельного чтения современной лингвистической литера-

туры по общему языкознанию;
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 Ȥ общелингвистической терминологией, которая используется в современных 
работах по языкознанию;

 Ȥ различными лингвистическими методами работы с материалом в рамках со-
поставительных лингвистических исследований.
 
4.  Структура и содержание дисциплины

4.1.  С Т РУ К Т У РА Д И С Ц И П Л И Н Ы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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1. Понятие языковой 
картины мира.
Национальное 
мировоззрение и его 
отражение в языках 
в работах В. фон 
Гумбольдта

1 1 2

2. Понятие языковой 
картины мира в работах 
Л. Вайсгербера. 
Семантическое поле как 
способ представления 
языковой картины мира

1 2 2 2

3. Гипотеза 
лингвистической 
относительности в 
работах Э. Сепира и 
Б. Уорфа. Понятие 
языковой картины 
мира. Универсальное 
и специфическое в 
языковой картине мира 
разных народов

1 3 2 2

4. Язык и мышление.
Проблема вербализации 
мышления – 
соотношение глубинных 
(мыслительных) 
и поверхностных 
(языковых) структур

1 4 2 2
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5. Проблема 
ономасиологии в 
лингвистике, принципы 
номинации предметов в 
языках мира. Примеры 
номинации в древних 
языках и в речи ребенка

1 5 2 2

6. Когнитивные функции 
метафоры. Метафора 
как способ познания 
окружающего мира и его 
отражения в языке

1 6 2 2

7. Языковая форма как 
модель, определяющая 
специфику 
национального 
содержания конкретного 
языка. Фоносемантика и 
репрезентация видения 
мира посредством 
звуковой системы.

1 7 2 2

8. Морфемная структура 
слова в языках разных 
типов и ее роль в 
языковой картине мира.
Словообразовательная 
модель как когнитивный 
механизм

1    8 2 4

9. Синтаксическая 
типология. Языки 
номинативного и 
эргативного типа как 
пример отражения 
представлений 
об окружающей 
действительности 
в синтаксической 
структуре

1 9 2 4

10. Лексико-семантические 
системы в языках мира 
как способ отражения 
национальной 
картины мира. 
Пример национально 
обусловленных 
лексических систем: 
термины родства, 
названия животных, 
погодных явлений и т.п.

1 10 2 2

11. Фразеология (идиомы, 
пословицы и погворки) 
как отражение 
национального 
мировоззрения

1 11 2

12. Грамматические 
категории имени (род 
и число) как фрагмент  
языковой картины мира

1 12 2 4
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13. Грамматические 
категории имени (падеж, 
именные классы и 
одушевленность) как 
фрагмент языковой 
картины мира

1 13 2 4

14. Грамматические 
категории глагола (вид 
и время) как способ 
языковой репрезентации 
представлений об 
окружающем мире

1   14 2 2

15. Грамматические 
категории глагола 
(наклонение и залог) 
как способ языковой 
репрезентации 
представлений об 
окружающем мире

1 15 2 2

16. Словарь-тезаурус как 
отражение национальной 
языковой картины мира

1 16 2 2

17. Способы выражения 
авторской позиции 
в художественных и 
научных текстах

1 17 2

1 18 4 Зачет
Итого 38 34

4.2.  С ОД Е РЖ А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Т Е М А 1.  Я З Ы КО ВА Я К А Р Т И Н А М И РА

Когнитивная лингвистика и специфика отражения национального мировоззрения в 
разных языках. 

Философия языка В. фон Гумбольдта. Соотношение языка и «духа народа» в концеп-
ции Гумбольдта. Язык как средство выражения национального мировоззрения.

Понятие языковой картины мира в работах Л. Вайсгербера. Семантическое поле как 
способ представления языковой картины мира. 

Гипотеза лингвистической относительности в работах Э. Сепира и Б. Уорфа. Понятие 
языковой картины мира. Универсальное и специфическое в языковой картине мира раз-
ных народов.

Т Е М А 2.  Я З Ы К И М Ы Ш Л Е Н И Е 

Проблема вербализации мышления – соотношение глубинных (мыслительных) и по-
верхностных (языковых) структур. Лингвистика и логика. 

Когнитивные механизмы в языках мира, основанные на тождестве человеческого 
мышления. Язык как средство познания окружающего мира. Соотношение слова и поня-
тия, предложения и суждения.  

Проблема ономасиологии в лингвистике, принципы номинации (называния) предме-
тов и абстрактных понятий в языках мира. Примеры номинации в древних языках и в 
речи ребенка.
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Когнитивные функции метафоры. Метафора как способ познания окружающего мира 
и его отражения в языке.

Т Е М А 3.  Я З Ы КО ВА Я Ф О РМ А К А К «К А Р К АС» Я З Ы КО В О Й К А Р Т И Н Ы М И РА 

Языковая форма (фонетика, словообразовательные модели и синтаксические струк-
туры) как модели, определяющие специфику национального содержания конкретного 
языка. 

Артикуляционно-акустические особенности звуков в языках мира. Сингармонизм и 
ударение как важнейшие механизмы объединения слова в индоевропейских и тюркских 
языках. Гармония гласных как средство языковой выразительности.

Морфемная структура слова в языках разных типов (индоевропейских и тюркских) и 
ее роль в языковой картине мира.

Словообразовательная модель как когнитивный механизм. Особенности словообра-
зования в детской речи и в речи афатиков (людей с поражениями центральной нервной 
системы).

Языковая система как попытка классификации и интерпретации предметов и явлений 
окружающего мира. Принцип выделения частей речи в разноструктурных языках. 

Синтаксическая типология. Языки номинативного и эргативного типа как пример от-
ражения представлений об окружающей действительности в синтаксической структуре.

Т Е М А 4.  Л Е КС И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А 
К А К О Т РА Ж Е Н И Е Я З Ы КО В О Й К А Р Т И Н Ы М И РА

Лексическая и грамматическая системы (лексика и грамматика) в языках как отраже-
ние представлений об окружающем мире и как попытка структурирования (классифика-
ции) этих представлений. Разные принципы устройства лексических и грамматических 
систем в языках мира.

Лексико-семантические системы в языках мира как способ отражения национальной 
картины мира. Пример национально обусловленных лексических систем: термины род-
ства, названия животных, погодных явлений и т. п.

Значимость отдельных лексических систем в культурологии и этнолингвистике (систе-
ма цветообозначений, названия предметов национального костюма, украшений и т. п.). 

Эпитеты и устойчивые сравнения, закрепленные в языке и нашедшие отражение в 
культуре (фольклоре, литературных текстах и т. п.). Фразеологические обороты, посло-
вицы и поговорки как отражение национального мировоззрения.

Т Е М А 5.  Г РА М М АТ И Ч Е С К И Е К АТ Е ГО Р И И И М Е Н И И И Х Р ОЛ Ь 
В Я З Ы КО В О Й К А Р Т И Н Е М И РА

Грамматические категории имени как способ языковой репрезентации представлений 
об окружающем мире. Грамматическая категория рода, ее выражение в языках мира. Со-
отношение грамматической категории рода и биологического пола. Проблема отнесенно-
сти к определенному роду существительных, называющих предметы и явления. Приме-
ры влияния грамматической категории рода на формирование картины мира носителей 
языка.

Грамматическая категория числа и ее роль в языковой картине мира.
Формирование грамматической категории одушевленности / неодушевленности в рус-

ском языке и ее влияние на языковое сознание говорящих. 
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Категория падежа и ее роль в грамматической системе языков. Формирование раз-
ветвленной системы падежей (до 40–50 падежей в дагестанских языках) и сокращение 
падежной системы в индоевропейских языках (например, в старофранцузском языке). 
Функции отдельных падежей в грамматических системах разных языков.

Т Е М А 6.  Г РА М М АТ И Ч Е С К И Е К АТ Е ГО Р И И ГЛ А ГОЛ А 
И И Х Р ОЛ Ь В Я З Ы КО В О Й К А Р Т И Н Е М И РА

Грамматические категории глагола как способ языковой репрезентации представле-
ний об окружающем мире. 

Роль грамматических категорий времени и вида в формировании языковой картины 
мира. Почему в русском языке всего три времени, а система глагола германских языков 
(например, английского) и романских (например, французского) представлена большим 
количеством видо-временных глагольных форм.

Категория наклонений глагола в языках мира. Языки с «бедной» и «богатой» системой 
наклонений – за счет чего может усложняться система наклонений в языках мира.

Категория залога, ее устройство и функционирование в языках мира.

Т Е М А 7.  СЛ О ВА Р Ь-Т Е З АУ РУ С К А К О Т РА Ж Е Н И Е Я З Ы КО В О Й К А Р Т И Н Ы М И РА

Особенности построения словарей тезаурусов, отличие их структуры от алфавитного 
словаря. Иерархическое строение тезауруса, принципы рубрикации. 

Словарь тезаурус как отображение языковой категоризации представлений об окружа-
ющем мире. 

Т Е М А 8.  Я З Ы КО ВА Я Р Е П Р Е З Е Н ТА Ц И Я К А Р Т И Н Ы М И РА 
В Х УД ОЖ Е С Т В Е Н Н Ы Х И Н АУ Ч Н Ы Х Т Е КС ТА Х 

Языковая картина мира в художественных текстах. Способы выражения авторской по-
зиции фонетическими, лексическими и грамматическими средствами.

Особенности построения научного текста. Роль термина и метафоры в представлении 
авторской научной концепции. 

5.  Рекомендуемые образовательные технологии
Курс предполагает использование интерактивных форм обучения, в том числе 

с привлечением сетевых технологий для поиска и анализа информации, работы с 
базами данных.
6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости,  промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины

В качестве основного оценочного средства текущего контроля используются 
коллоквиумы по прочитанной литературе и рефераты. 

П Р И М Е Р Н Ы Е Т Е М Ы Р Е Ф Е РАТО В

1. Язык и дух народа в концепции В. фон Гумбольдта. 
2. Неогумбольдтианство в европейской и американской лингвистике XX века. 
3. Роль лексической семантики в формировании языковой картины мира.
4. Принципы номинации предметов и абстрактных понятий в языках мира.
5. Словообразовательная модель как когнитивный механизм.
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6. Когнитивная база классификации частей речи в языках мира.
7. Категория рода как отражение фрагмента языковой картины мира.
8. Категория одушевленности / неодушевленности в контексте языковой кар-

тины мира.
9. Категория вида и времени как фрагмент языковой картины мира.
10. Категория наклонения и функциональное поле модальности в контексте 

языковой картины мира.
П Р И М Е Р Н Ы Е Т Е М Ы Д Л Я О Б СУ Ж Д Е Н И Я Н А КОЛ Л О К В И У М А Х

1. «Языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое вообра-
жение» В. фон Гумбольдт.

2. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа: аргументы 
«за» и «против».

3. Семасиология и ономасиология как два направления исследования «слов» 
и «вещей».

4. Метафора как когнитивный механизм. Роль метафоры в научном тексте.
5. Роль фоносемантики в формировании языковой картины мира.
6. Эргативная структура предложения как репрезентация представлений об 

окружающем мире.
7. Система грамматических категорий как каркас языковой картины мира.
8. Словарь тезаурус как отображение языковой категоризации представлений 

об окружающем мире.
9. Попытка реконструкции языковой картины мира на материале исследова-

ния семантического словаря древних индоевропейских языков.
10. Попытка реконструкции языковой картины мира на материале исследова-

ния семантического словаря древних тюркских языков. 
11. Способы воплощения языковой картины мира.
12. Внутренняя форма слова в русском и в изучаемом иностранном языке.
13. Различие семантической структуры слова в русском и изучаемом иностран-

ном языке.
14. Ключевые слова русской культуры.
Аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет (ответ на теоретические 

вопросы с учетом выполненных рефератов, а также участия в коллоквиумах).
В О П Р О С Ы К З АЧ Е Т У

1. Современная когнитивная лингвистика и выявление отражения националь-
ного мировоззрения в языках мира. Универсальное и специфическое в языковой 
картине мира разных народов.

2. Мысль и язык. Проблема соотношения слова и понятия, предложения и су-
ждения.  Философия языка (теория языка) в работах В. фон Гумбольдта. Соотно-
шение языка и «духа народа» в концепции Гумбольдта. Национальные языки как 
способ выражения мировоззрения народа.

3. Понятие языковой картины мира в работах Л. Вайсгербера. Семантическое 
поле как способ представления языковой картины мира. 

4. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Разное ви́дение 
мира, представленное европейскими языками и языками индейцев Америки.

5. Проблема ономасиологии в лингвистике. Принципы номинации предмета 
и абстрактного понятия. Примеры номинации в древних языках и в речи ребенка.
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6. Когнитивные функции метафоры. Метафора как способ познания окружаю-
щего мира и его отражения в языке.

7. Лексико-семантические системы в языках мира как способ отражения на-
циональной картины мира (система цветообозначений, терминов родства и т.п.).

8. Грамматические категории как способ языковой репрезентации представле-
ний об окружающем мире (на примере грамматических категорий имени в языках 
мира). 

9. Грамматические категории как способ языковой репрезентации представле-
ний об окружающем мире (на примере грамматических категорий глагола в язы-
ках мира). 

10. Языковая форма (фонетика, словообразовательные модели и синтаксиче-
ские структуры) как каркас, определяющий специфику национального содержа-
ния конкретного языка. 

11. Языковая система как попытка классификации и интерпретации предметов 
и явлений окружающего мира. Проблема классификации частей речи в языках 
разных типов. Когнитивная основа классификации частей речи.

12. Словарь-тезаурус как отражение национальной языковой картины мира. 
Привести пример словаря тазуруса, объяснить принцип его устройства.

13. Языковая картина мира в художественных текстах. Способы выражения ав-
торской позиции фонетическими, лексическими и грамматическими средствами.

14. Особенности построения научного текста. Роль термина и метафоры в 
представлении авторской научной концепции. 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины

С П И С О К О БЯ З АТ ЕЛ Ь Н О Й Л И Т Е РАТ У Р Ы

1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
3. Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и 

тексте. М.: Наука, 1988.
4. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. 2-е изд. М.: 
Прогресс, 2001.

5. Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины 
мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Отв. ред. 
Б.А. Серебренников. М.: Наука, 1988. С. 141–172.
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9. Сепир Э. Грамматист и его язык // Сепир Э. Избранные труды по языкозна-

нию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 248–258.
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нию и культрологии. М.: Прогресс, 1993.
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11. Уфимцева А.А. Роль лексики в познании человеком действительности и в 
формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: 
Язык и картина мира / Отв. ред. Б.А. Серебренников. М.: Наука, 1988. С. 108–140.
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И Н Т Е Р Н Е Т-Р Е СУ Р С Ы

Энциклопедия Кругосвет: www.krugosvet.ru
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ: www.gramota.ru

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает: 
– доступ к Интернету во внеаудиторное время;
– доступность указанной литературы и словарей. 
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