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В статье в дискурсивно-диалогическом аспекте представлена авторская точка зре-
ния на интерпретацию понятия языковая картина мира в соотношении с фунда-
ментальным антропоцентрическим понятием — картина мира; обозначены суще-
ствующие в современной лингвистике подходы к анализу языковой картины мира 
и пути ее формирования. 
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Языковая картина мира в научных исследованиях последних лет 

раскрывается, главным образом, в двух аспектах - этногерменевтиче-
ском, отражающем национально-культурную специфику, и семанти-
ко-когнитивном, направленном на изучение особенностей формиро-
вания картины мира носителей языка. Лингвистические исследования 
последних десятилетий, ориентированные на выявление общих зако-
номерностей в формировании культурно-лингвистической этносферы, 
ментальных представлений этноса в целом и языковой личности как 
его представителя — в частности, признаются значимыми и перспек-
тивными, поскольку репрезентируют ретроспективность и современ-
ность языковой системы и коммуникативных практик. Картина мира 
как фундаментальное антропоцентричное понятие анализируется в 
современной лингвистике сравнительно недавно. Считается, что тер-
минологическим понятием картина мира становится в начале прошло-
го века, когда Г.Г. Герц начинает активно внедрять это понятие в 
научный оборот, описывая физические процессы и явления. Этот тер-
мин относится к междисциплинарным понятиям: в философии по 
инициативе К. Ясперса, в логико-философском аспекте этот термин 
начинает функционировать у А. Витгенштейна, в антропологии и 
лингвистики он впервые появляется у Л. Вайсгербера [3]. Картина 
мира, с одной стороны, является частью сознания и функциональной 
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средой человека, с другой стороны, - картина мира опредмечена,  объ-
ективизирована человеком в процессе жизнедеятельности.  

Дефиниции понятия картина мира имеет широкий спектр пред-
ставленности в научном знании. В современной лингвистике суще-
ствует попытка разграничить семантические поля понятия картина 
мира. В связи с чем выделяют научную, наивную, концептуальную и 
языковую картины мира.  

Языковая картина мира как объект научных исследований нахо-
дится на пересечении интеркультурных областей научного знания, 
однако, традиционно выделяют широкое и узкое понимание данного 
термина. 

К языковой картине мира ряд исследователей, среди которых та-
кие корифеи языкознания как С.Ю. Аншакова, Т. И. Воронцова, Л.А. 
Климкова, О. А. Корнилов, З. Д. Попова, Б. А. Серебренников, Г.А. 
Шушарина, относят субъективные характеристики реально суще-
ствующего и описываемого мира посредством воссоздания концепто-
сферы, концептуальной картины мира, при этом ее системная языко-
вая составляющая уходит на второй план, уступая место индивиду-
альной авторской картине мира, отражающей специфику мировоззре-
ния языковой личности, и только потом интерес исследователей об-
ращается к речемыслительной деятельности многопоколенного ан-
тропоцентрического коллектива как к фоновой составляющей. Таким 
образом, языковая картина мира становится неотъемлемой частью, 
культурным кодом, бытийствующим в базовых концептах, составля-
ющих сознание носителя языка. 

Другая группа исследователей, среди которых Н. А. Беседина, Т. 
Г. Бочина, М. В. Завьялова, Т. М. Николаева, М. В. Пац, Р. Х. Хайрул-
лина, Е. С. Яковлева, под языковой картиной мира подразумевают за-
кодированную в языке специфическую для данного языкового кол-
лектива модель понимания мира [2]. 

В связи с вышеизложенным, мы можем заключить, что языковая 
картина мира - это реальность, аттракцированная в языке, языковая 
система, языковая модель мира, знание о мире, транслируемое с по-
мощью разноуровневых языковых единиц. 

Языковая картина мира может быть создана разными способами, 
на разных уровнях, так в этом процессе на лексическом уровне, как 
правило, участвуют фразеологизмы, линвоспецифическая лексика, не 
имеющая полных аналогов при переводе, мифологемы, образно-
метафоричные слова, коннотативный компонент лексического значе-
ния слова, тропики. На уровне словообразовательной системы при-
влекаются словообразовательные средства, например, для выражения 
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различной степени величины признака, действия, предмета или явле-
ния, что позволяет говорить исследователям о градуальности и ее се-
мантике. На уровне грамматики внимание лингвистов сосредоточено 
на семантике разных частей речи, роли отдельных грамматических и 
лексико-грамматических категорий в языковом способе отражения 
действительности. 

Языковая картина мира как научный термин, функционирующий в 
различных областях знания, имеет комплексную типологию. В част-
ности, в лингвистике картина – это систематизированный план языка 
(план выражения и содержания). Как лингвистическая единица языко-
вая картина мира может быть соотнесена с языковыми функциями, 
такими как коммуникация, содержательно-информативная, регуля-
тивная, эмотивная, конвергентная и консервационная, поскольку вы-
ступает матрицей фиксации и хранения интегративного комплекса 
знаний и представлений определенного языкового сообщества о мире. 

Сегодня, говоря о языке, как культурном коде нации, воспринимая 
его средством отражения менталитета, культуры русского народа, об-
раза мышления, мы сталкиваемся с проблемой глобализации и инте-
грации мирового пространства, отголосками пятой телекоммуникаци-
онной революции, формирующей постнеокультуру. И, как следствие 
этого, – смешение устной и письменной речи, засилие слов иноязыч-
ного происхождения, превалирование разговорного стиля во всех 
сферах языка. Парадоксально, что отклонение от языковой нормы 
становится нормой.  

Образовательная политика РФ строится на базовых принципах, 
раскрытых в Федеральном законе «Об образовании» (2012). Среди 
многообразия проблем, существующих в системе образования, прио-
ритетными на региональном уровне на ближайшие два-три года сле-
дует считать: внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов как высшего так и школьного образования; пре-
емственность и интеграция системы «школа — вуз»; усиление воспи-
тательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 
образовательного процесса; повышение роли синкретичных интегри-
рованных знаний; формирование поликультурной личности с четкой 
национальной идентичностью. 

Основные направления российского образования призваны обес-
печить стратегическую цель - подготовку выпускника образователь-
ной организации, готового выдержать жесткую конкуренцию на рын-
ке труда, свободно владеющего основным багажом знаний и готового 
к постоянному образовательному росту и социальной мобильности. 
Сложившаяся в России система образования направлена на формиро-
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вание у человека умения активизироваться в процессе самореализации 
в условиях изменчивости, ориентируясь на существующие в данном 
обществе ценностные установки и навыки вербальной коммуникации. 

Таким образом, система образования одной из своих целей видит 
развитие личности с высоким уровнем духовной, правовой, професси-
ональной культуры, умеющей использовать достижения цивилизации 
для повышения благосостояния граждан и страны в целом. Культур-
но-гуманистическая функция образования заключается в выполнении 
им функции средства трансляции культуры, ценностного поведения и 
общения, овладевая которыми в процессе педагогического взаимодей-
ствия, обучающиеся не только приспосабливаются к изменчивой сре-
де существования социума, но и получают возможность научиться 
развивать собственную субъективность, то есть обретают навык само-
сознания и саморазвития [1]. 

К культурно-гуманистическим функциям образовательной орга-
низации можно отнести: формирование особой воспитывающей сре-
ды, культурно-этнического пространства, способствующего раскры-
тию творческой индивидуальности личности;  создание условий для 
саморазвития личности обучающегося и раскрытия ее духовно-
нравственного потенциала; обеспечение возможностей для осуществ-
ления самореализации личности; развитие способностей и умений 
обучающихся, позволяющих преодолевать жизненные испытания. 

Атмосфера образовательной организации, ее микроклимат долж-
ны способствовать развитию положительной мотивации получения 
образования как средства нравственно-этического, культурно-
исторического, интеллектуального, мировоззренческого и профессио-
нального развития личности. 

Образовательная организация в процессе реализации культурно-
гуманистической функции решает следующие педагогические задачи: 
осознание самоценности личности, признание его субъектом учебно-
воспитательного процесса; понимание творческой природы деятель-
ности, необходимости самораскрытия, саморазвития и самосовершен-
ствования обучающегося; развитие социогуманитарной культуры 
личности как комплекса качеств: единства внутренней нравственной 
сущности и внешней поведенческой выразительности, коммуникатив-
ной субъектности. 

Сегодня, не смотря на существующую тенденцию придания осо-
бой значимости в системе подготовки специалиста формированию 
инженерного мышления, не снижается актуальность решения пробле-
мы формирования гуманистического идеала воспитания и образова-
ния, развития гуманистического мышления, приобщения обучающих-
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ся к общечеловеческим ценностям. В реальной ситуации организации 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации (в 
школе, вузе) происходит осознание педагогическим коллективом того 
факта, что ценностные ориентации обучающегося имеют смысл толь-
ко в свете его индивидуальности, личностной значимости. 

Язык как носитель культурных смыслов лингвокультурного обще-
ства предоставляет исследователю информацию о способах осмысле-
ния внеязыковой действительности, дает инструменты для воссозда-
ния картин мира на основании комплексного анализа лингвоспецифи-
ческих компонентов различных языков.  

Исследование элементов национального самосознания, нацио-
нальных оценок и предпочтений непосредственно связано с феноме-
ном языковой категоризации мира. Язык представляет интерес для ис-
следователей как система, культурная матрица, содержащая слои раз-
ных временных пластов, с одной стороны, и как автономность, неис-
черпаемость имплицитных содержательных характеристик. Вектор 
развития человеческого общества напрямую связан со способностью 
языка передавать стереотипы восприятия мира и актуализировать по-
тенциальные возможности системы языковых категорий. 
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Статья посвящена рассмотрению информационно-образовательной среды совре-
менного учреждения высшего образования в контексте коммуникативной среды. 
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Востребованность использования инструментария информацион-

но-коммуникативных технологий и новейших технических решений в 
образовательном процессе в учреждениях высшего образования 
(УВО) со всей очевидностью обозначили потребность в создании эф-
фективного единого информационного пространства, позволяющего 
осуществлять качественную подготовку будущих специалистов. Дан-
ная задача может быть решена в рамках использования технологиче-
ского и дидактического потенциала специфической среды информа-
ционного и педагогического взаимодействия (в том числе и сетевого) 
участвующих субъектов, опосредованного применением высокотех-
нологичного инструментария. В ее качестве нами рассматривается 
информационно-образовательная среда (ИОС) учреждения высшего 
образования, исследование которой представляется чрезвычайно важ-
ным в условиях функционирования концептуальных направлений раз-
вития системы высшего образования в Республике Беларусь [1-3].  

Структурированно ИОС УВО  представляет собой разноуровне-
вую многокомпонентную систему, элементы которой позволяют 
обеспечивать функциональную полноту осуществляемой субъектами 
педагогического взаимодействия учебной, внеучебной, научно-
исследовательской деятельности.  




