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Статья посвящена исследованию языковой и спортивной картин мира. Культура рассматри
вается как этнокультурный субстрат семантики языкового знака. Выдвигается положение о 

том, что языковая и спортивная картины мира коррелируют между собой на уровне языковых 
и дискурсных манифестаций и имеют как универсальные, так и этноцентрические параметры 
функционирова-ния. Вводится понятие «спортивный образ», базирующееся на учёте концепту
альной конфигурации приоритетов высказывания отдельно взятой лингвокультуры.
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Ab STRAKT

The paper is devoted to the study of language and sport pictures of the world. The culture is seen as an 
ethno-cultural substrate of the linguistic sign. The position is put forward that the language and sport 

pictures of the world are correlated on the level of language and discourse and have both universal and 
ethnocentric operating parameters. The authors introduce the concept of «sporty image» which is based 
on the account of the conceptual priorities configuration of a particular culture.
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Ментальная реконструкция действитель
ности осуществляется на основе языковой 
обработки сознанием внешних сигналов и 
оформляется в виде языковой картины мира, 
выступающей в качестве одной из моделиру
ющих систем этнокультуры и, в частности, 
языкового спортивного сознания.

Культура рассматривается в качестве эт
нического субстрата в семантике лингвисти
ческого знака, реализующего свой семиоти
ческий потенциал в русле тенденций языко
вого поведения (поведенческих установок, 
ориентиров). Под этностратом понимаются

актуализируемые в речи языковые параме
тры, ориентированные на национальный 
способ членения реальности [1].

При употреблении любого языкового ма
териала национальный коммуникант дол
жен внести в его восприятие деятельность 
интеллекта. Работа интеллекта в большой 
степени определяется наличием так называ
емой «общей памяти» (в нашем случае этно
культурной, в частности спортивной) и кор
релирует с определенным набором языковых 
и культурных кодов. В рамках нашей работы 
уместно говорить о существовании спортив-
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н ы х образов, закреплённых в националь
ном языке.

Спортивный образ универсален и этноцен
тричен одновременно. В этом смысле мы счита
ем, что создание образа подчиняется определён
ным когнитивно-коммуникативным законам. В 
применении к тематике нашего исследования, 
концепция формирования спортивных репре
зентаций выглядит следующим образом:

1. Потенциальная смысловая избыточ
ность языкового знака формирует семанти
ческий зазор, в пространстве которого соз
даются денотативно-сигнификативные кон
структы, связанные со спортивной семанти
кой на уровне типовых представлений.

2. Ряд новых денотатов структурируется в 
целостное представление, которое воссоеди
няет в себе несколько ассоциативных цепочек 
и образуется на их пересечении. Происходит 
наращивание элементов содержания в единое 
семиотическое пространство ещё неоформив- 
шегося образа. Эта фаза связана с формирова
нием коннотативных спортивных смыслов.

3. Исходный референт обозначается по
вторно новым знаком, означаемое которого 
связано с первым отношением смежности. 
Это этап смещения и фиксации образа [1].

Такого рода трансформации существуют в 
языковой практике и реализуются, например, 
в виде тропов и риторических фигур. Вместе с 
тем эти механизмы суть универсальные меха
низм ы  ф ормирования суж дения и  обо
значения, функционирующие как на уровне 
отдельных слов, так и на уровне дискурса. Ме
ханизмы универсальны, но семантические кон
фигурации, формирующие спортивный образ, 
национальны и обусловлены системно-струк
турными особенностями национального языка, 
в частности, французского. Системно-структур
ная организация национального языка форми
рует динамическую архитектонику дискурса. 
При этом сам дискурс, сохраняя архаические 
структуры, наращивает новые конфигурации 
семантических компонентов в соответствии с 
интеллектуальными, физиологическими, эсте
тическими, а в нашем случае -  спортивными 
потребностями коммуниканта.

В практическом сознании носителей язы
ка сформирован обобщённый «образ» спор
та, принятый в данном лингвокультурном со
обществе. При этом каждый индивид имеет
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собственную «версию» данного образа, кото
рый, тем не менее, интегрирован в общеязы
ковую картину мира.

Перейдём к выяснению объёма значения 
терминов «языковое сознание» и «спортив
ная картина мира» и к их адаптации к иссле
довательским задачам нашей работы.

Как считает социолог Э. Дюркгейм, «у нас 
есть два сознания: одно содержит только со
стояния, свойственные лично каждому из 
нас и характеризующие нас, между тем как 
состояния, обнимаемые вторым, общие всей 
группе. Первое представляет и устанавлива
ет только нашу индивидуальную личность, 
второе представляет коллективный тип и, 
следовательно, общество, без которого он не 
существовал бы. Но эти два состояния, хотя 
и различные, связаны друг с другом, имеют 
для обоих себя только один -  единственный 
субстрат. Они, следовательно, солидарны. От
сюда возникает своеобразная солидарность, 
которая, возникнув из сходств, связывает ин
дивида прямо с обществом» [2, c. 30-84].

Г.Г. Шлет понимает национальную иден
тичность как характер коллектива (интеграль
ного психического субъекта), как результат 
синергетики диспозиций и ситуации, в кото
рой находится индивид, то есть в момент его 
идентификации с национальной группой [3]. 
Никакая активация национального сознания, 
а именно об этом идёт речь, невозможна без 
участия национального языка.

Одной из ключевых тенденций послед
них десятилетий является поиск смысловых 
и языковых доминант национальных культур 
с целью моделирования языковой картины 
мира и построения алгоритма коммуникации 
конкретной лингвокультуры. Языковая кар
тина мира и спорт имеют специфические для 
каждой культуры точки соприкосновения.

Как известно, термин «языковая картина 
мира» (sprachliches Weltbild) был введен в 
науку Лео Вайсгербером (1899-1985), но вос
ходит данный термин к мыслям В. фон Гум
больдта о внутренней форме языка и далее 
-  к идеям американской этнолингвистики и 
гипотезе лингвистической относительности 
Сепира-Уорфа. Согласно данной доктрине, 
языковая картина мира в общих чертах пред
ставляет собой «систему анализа окружаю
щего мира» [4, c. 190].
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Следующие выдержки из трудов Э.Сепи- 
ра, на наш взгляд, очень точно характеризу
ют данное понятие, хотя прямо и не называют 
его: «Мир языковых форм, взятый в преде
лах данного языка, есть завершенная система 
обозначения <...> Переход от одного языка к 
другому психологически подобен переходу 
от одной геометрической системы отсчета 
к другой» [Сепир 1993, 252]; «Каждый язык 
обладает законченной в своем роде и психо
логически удовлетворительной формальной 
ориентацией, но эта ориентация залегает глу
боко в подсознании носителей языка» [4, c.
254]; «Языки являются по существу культур
ными хранилищами обширных и самодоста
точных сетей психических процессов» [4, c.
255]. Как видим, образная, подсознательная, 
почти математическая составляющая данно
го понятия находится на уровне объективно 
происходящих в сознании человека процес
сов и является самодовлеющей сущностью.

В отечественной науке данный термин на
ходится на стадии разработки и определения 
эпистемологических и методологических 
границ его использования. Так, Ю.Л. Ворот
ников пишет: «Языковая картина мира ста
новится в последние годы одной из наиболее 
«модных» тем отечественного языкознания. 
И в то же время, как это часто бывает с по
лучившими широкое распространение обо
значениями, до сих пор не существует доста
точно четкого представления, какой именно 
смысл вкладывается в это понятие пишущи
ми и как, собственно, следовало бы истолко
вывать его читающим?» [5].

Важным для нашего исследования пред
ставляется определение, данное Ю.Д. Апре
сяном: «Каждый естественный язык отра
жает определенный способ восприятия и 
организации (концептуализации) мира. Вы
ражаемые в нем значения складываются в 
некую единую систему взглядов, своего рода 
коллективную философию, которая называ
ется в качестве обязательной всем носителям 
языка. Свойственный данному языку способ 
концептуализации действительности отча
сти универсален, отчасти национально спец
ифичен, так что носители разных языков 
могут видеть мир немного по-разному, через 
призму своих языков» [6].

Мы разделяем мысль большинства оте-
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чественных филологов о том, что языковая 
картина мира дает представителю каждой 
лингвокультуры апробированную и закре
пленную в слове «концептуальную конфигу
рацию» [7, 8], которая определяет семанти
ческие приоритеты высказывания.

Языковая картина мира непосредствен
ным образом связана с национальной специ
фикой слова, которую, по мнению Н.Ф. Але- 
фиренко, предопределяют два фактора: объ
ективный и субъективный: «выделяются они 
путём сопоставления языков. Под объектив
ным фактором понимается ценностно-смыс
ловая значимость естественных и культур
ных реалий, определяющих своеобразие 
жизненного пространства того или иного 
народа. Субъективный фактор характеризу
ется возможностью факультативного выбора 
знакообозначений одних и тех же реалий, 
которые по-разному представлены менталь
ностью разных этноязыковых сообществ» [9, 
c. 68-69].

Окружающий мир опосредуется в языке, 
человек же оперирует представлениями, ре
презентациями, когнитивными образами, 
моделями, поставляемыми национальным 
языком. Следовательно, понятие «языковая 
картина мира» связано с определенным ти
пом концептуализации действительности, 
формируемым языковыми структурами в 
процессе коммуникации [10]. В нашем случае 
речь идёт о спортивной картине мира.

Предлагается следующее определение 
спортивной картины мира: концептуальная 
модель спортивных приоритетов, отража
ющаяся в специфике национальной номина
ции спортивных реалий. Ясно, что данная 
дефиниция не отражает всеобъемлющих ха
рактеристик рассматриваемого феномена и 
поэтому может рассматриваться как рабочее 
определение, релевантное для исследова
тельских задач нашего исследования.

Языковая спортивная картина мира вклю
чает в себя, прежде всего терминологиче
ский корпус соответствующей направлен
ности. Базовым ресурсом выступает арсенал 
технической терминологии спорта: сл эм -  
дан к  (англ. slam dunk) — вид броска в ба
скетболе, при котором игрок выпрыгивает 
вверх и одной или двумя руками бросает мяч 
сквозь кольцо сверху вниз; M o n ter en  dan-
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seu se  -  (букв. ‘подниматься по склону вверх 
как танцовщица’) pedaler en etant debout sur 
le velo (рус. Т ан ц овщ и ц а -  прием езды на 
велосипеде стоя на педалях).

Вторым важным источником структури
рования языковой спортивной картины мира 
является обыденный дискурс, в частности та 
его часть, которая коррелирует со спортом на 
уровне употребления спортивной термино
логии «общего назначения»: Dds l’annonce 
des resultats partiels, qui donnaient McCain 
vainqueur dans l’Ohio, l’equipe Mediaset a en- 
dosse le m a illo t rep u b lica in  (LA LIBERA
TION, le 15 nov 2008); Le renouvellement du 
Senat (100 membres, 2 par Etat, elus pour six 
ans au scrutin majoritaire uninominal a un 
tour) se fait par tiers tous les deux ans. Cette 
annee, 35 sidges so n t en  je u  (LE MONDE, le 
04 Novembre 2008); Une classe, c’est comme 
u n  p e lo to n  (основная группа велогонщиков 
в групповой шоссейной гонке). Une attribu
tion de notes, c’est une co u rse cycliste. Il y a 
la  tete  (головка -  небольшая группа гон
щиков, идущая впереди основной группы), 
l ’echa p p ee  (внезапная атака в футболе); 
отр ы в (в велосипедном спорте, беге), les  

f le c h e s  (стрелочник — гонщик, не выдер
жавший накала спортивной борьбы в струне, 
покинувший струну и тем самым создавший 
условия для отрыва впереди идущим). Puis 
vient le g ros des troupes, dont les membres 
ont du mal a se distinguer, a se departager. Ils 
se suivent et se ressemblent, la  ro u e co llee  a  
la  roue, essayant de se  c o f f e r  au p o te a u  
(вырвать победу на финише). Enfin c’est la  
q u eu e de grou pe, les trainards, les iso-

les, qui n’ontpas su rattraper leur retard parce 
qu’ils n ep ed a len tp a s assez vite [11].

Таким образом, спортивная языковая кар
тина мира представляет собой совокупность 
определенных компонентов, в которую вхо
дят представления, понятия, концепты из 
данной области человеческой деятельности. 
Вербализуясь, данные компоненты форми
руют сложное структурно-смысловое образо
вание, отражающее спортивный континуум. 
Спортивная языковая картина мира форми
руется в результате оценочной деятельности 
человеческого сознания при ментальном ос
воении действительности.

Языковые явления изучаются с точки зре
ния не только антропоцентрического, но и 
этноцентрического подхода. Языковая кар
тина мира и спортивный мир связаны меж
ду собой системой категориальных связей, 
обусловленных национальным мировоззре
нием. В этом смысле можно говорить о спор
тивной языковой картине мира для каждой 
отдельно взятой лингвокультуры. Важной 
составляющей спортивной языковой карти
ны мира является метафора, раскрывающая 
существенные стороны национального мен
талитета. Языковая картина мира и спорт 
находятся в динамическом взаимодействии 
и являются неотъемлемыми составляющими 
национальной культуры. При этом номинан
ты спортивных явлений отражают отноше
ние носителей языка к этим явлениям. В дан
ном типе отношений проявляются не только 
исторически сложившиеся признаки спорта, 
но и национальная психология, националь
ный характер.
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