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Аннотация
В данной статье проводится анализ языкового материала аварского языка 
с целью смоделировать образ современного человека в аварской языковой 
картине мира. В настоящее время вопросы исследования человеческого 
фактора в языке становятся все более актуальными, так как язык являет-
ся главной составляющей характеристикой человека, находящейся в тес-
ной связи с сознанием человека, его мышлением, духовно-практической 
деятельностью. Для того чтобы лучше понять мировосприятие народа-
носителя языка, его образную систему, набор стереотипов, нужно иссле-
довать особенности культуры данного народа, отраженные в языке. С этой 
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целью был проанализирован рассказ Газимагомеда Галбацова «ГIадатияб 
лъугьабахъин» («Обычное происшествие»). При помощи таких средств 
создания образа человека, как внешность, одежда, черты характера, мо-
ральный облик персонажа, автор показывает, что в ценностной картине 
современных аварцев наметился определённый сдвиг, противоположный, 
в частности, тому, что происходит сейчас в ценностной картине мира бри-
танцев. Центральное место в данном произведении занимают антиценно-
сти: лицемерие, погоня за деньгами, положение в обществе, нежелание 
трудиться, стремление заработать «легкие» деньги. Современный человек 
все больше значения придает материальным ценностям, удовлетворению 
материальных потребностей, в то время как духовным ценностям уделяет-
ся мало значения.

Ключевые слова
Лингвистика антропологическая, языковая картина мира, образ человека, 
средства создания образа, ценности, антиценности.

Введение. Язык, человек, 
культура

В настоящее время целый ряд 
гуманитарных, социальных, есте-
ственных дисциплин ставит проблему 
человека в центр внимания, что гово-
рит об «антропологизации» науки, ее 
обращении к человеку1. Как отмечает 
В.А. Маслова, «для многих языковых 
построений представление о челове-

1 Яковенко Е. Б. Homo biblicus: языковой 
образ человека в английских и немец-
ких переводах Библии (опыт концепту-
ального моделирования). – М., 2007. – 
С. 52.

ке выступает в качестве естественной 
точки отсчета»2.

Обращаясь к теме человече-
ского фактора в языке, Б.А. Серебрен-
ников пишет о важнейшем методо-
логическом сдвиге, наметившемся в 
современной лингвистике, что сви-
детельствует «о смене ее базисной 
парадигматики и переходе от лингви-
стики «имманентной» с ее установкой 
рассматривать язык «в самом себе и 
для себя» к лингвистике антрополо-
гической, предполагающей изучать 

2 Маслова В.А. Лингвокультурология. – 
М., 2001. – С. 5.
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язык в тесной связи с человеком, его 
сознанием, мышлением, духовно-
практической деятельностью»3. В 
лингвистике, избравшей в качестве 
своей методологической основы ан-
тропологический принцип, в центре 
внимания оказываются два круга про-
блем: 1) определение того, как чело-
век влияет на язык, и 2) определение 
того, как язык влияет на человека, его 
мышление, культуру.

Для того, чтобы адекватно опи-
сать любую культуру, нужно проанали-
зировать содержание концепта «чело-
век». Розина Р. И. пишет: «Место любой 
реалии в системе культурных ценно-
стей – независимо от того, принадлежит 
эта реалия рукотворному или нерукот-
ворному миру, – может быть определе-
но лишь через ту роль, которую играет 
по отношению к этой реалии человек»4. 
Таким образом, антропоцентрическая 
парадигма выводит на первое место че-
ловека, а язык считается главной кон-
ституирующей характеристикой чело-
века, его важнейшей составляющей5.
3 Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С, 

Постовалова В.И. Роль человеческо-
го фактора в языке: Язык и картина 
мира. – М., 1988. – С. 8.

4 Розина Р. И. Человек и личность в язы-
ке // Логический анализ языка: Культур-
ные концепты. – М., 1991. – С. 52.

5 Маслова В.А. Лингвокультурология. – 
М., 2001. – С. 8.

Невозможно описать картину 
мира и образ человека применительно 
к языку вне национально-культурного 
контекста6. Изучение языка и пости-
жение культуры, к которой он отно-
сится, неразрывно связаны между со-
бой. Язык выступает как выразитель 
особой национальной ментальности, 
так как человек видит мир сквозь 
призму своего национального языка. 
Лучше понять мировосприятие на-
рода – носителя языка, его образную 
систему, набор стереотипов можно 
исследуя особенности культуры дан-
ного народа, отраженные в языке7. По 
мнению В.А. Масловой, становление 
человека возможно только, если он с 
самого детства усваивает язык и вме-
сте с ним культуру своего народа, так 
как в языке отражаются все особенно-
сти культуры народа8.

Важнейшим фактором нацио-
нальной культуры, отражающимся и 
в языке, являются ценности культуры, 
то есть специфические для культуры 

6 Никитина Л.Б. Образ homo sapiens в 
русской языковой картине мира: моно-
графия. – Омск, 2003. – С.15.

7 Харченкова Л. И., Шашков Ю. А. Облик 
человека в зеркале русского и испанско-
го языков // Логический анализ языка: 
Образ человека в культуре и языке. – 
М., 1999. – С. 312.

8 Маслова В.А. Лингвокультурология. – 
М., 2001. – С. 2.



Language. Philology. Culture. 6`2013108

Kadachieva H.M., Gadzhidadaeva M.Z.

правила, «культурные стандарты, вы-
страивающие схемы деятельной ком-
муникации, руководствуясь которыми, 
индивид, не раздумывая ведет себя 
нормальным, типичным для культуры 
образом. Отклонения от этих стан-
дартов за определенные границы вос-
принимается как отход от нормы, как 
чуждое поведение»9.

Исследование человеческого 
фактора в языке приобретает особое 
значение в связи с изучением языко-
вой картины мира. Понятие картины 
мира выражает специфику человека 
и его бытия, взаимоотношения его с 
миром, важнейшие условия его суще-
ствования в мире. Введение понятия 
картины мира в антропологическую 
картину мира позволяет различать два 
вида влияния человека на язык – фе-
номен первичной антропологизации 
языка (влияние психофизиологиче-
ских и другого рода особенностей 
человека на конститутивные свой-
ства языка) и феномен вторичной 
антропологизации (влияние на язык 
различных картин мира человека – 
религиозно-мифологической, фило-
софской, научной, художественной)10.
9 Безуглова Н.П. Ценностная основа меж-

культурной коммуникации // Культура и 
цивилизация. – 2013. – № 3-4. – С. 16.

10 Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С, 
Постовалова В.И. Роль человеческо-

При создании образа человека 
автор использует множество средств и 
приемов, которые помогают ему наибо-
лее лучшим образом представить нам 
объект исследования. Е.Б. Борисова 
определяет образ персонажа как «со-
вокупность всех элементов, составля-
ющих характер, внешность, поступки, 
речевую характеристику, которые по-
казаны с помощью определенного на-
бора художественно-композиционных 
и языковых средств»11.

Цель данной работы заключа-
ется в моделировании образа совре-
менного человека в аварской языко-
вой картине мира. Выбирая источник 
языкового материала, представляется 
целесообразным обратиться к совре-
менным художественным произведе-
ниям, так как, по мнению лингвистов, 
для выявления ценностных ориенти-
ров современного общества, законо-
мерным представляется обращение 
к современной литературе того или 
иного народа.

В связи с этим, в качестве ма-
териала исследования был выбран 
рассказ Газимагомеда Галбацова 

го фактора в языке: Язык и картина 
мира. – М., 1988. – С. 11.

11 Борисова Е.Б. Художественный образ в 
британской литературе XX века: типо-
логия – лингвопоэтика – перевод. – Са-
мара, 2010. – С. 218.
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«ГIадатияб лъугьабахъин» («Обыч-
ное происшествие»), который затра-
гивает многие «больные» вопросы со-
временного дагестанского общества. 
Методы исследования – классифика-
ционный метод, описательный метод, 
интерпретативный метод.

Ценностные основания куль-
туры в зеркале литературы

На основе проведенного ана-
лиза произведения мы можем утверж-
дать, что в ценностной картине мира 
аварцев произошел значительный 
сдвиг. Автор показывает это через 
противопоставление двух героев – 
братьев Саадулы и Мухтара.

Описание внешности чело-
века является одним из важнейших 
средств создания образа человека, с 
помощью которого автор наилучшим 
образом может показать читателю, 
что собой представляет персонаж, 
представить не только его внеш-
ний облик, но и внутренний мир: 
«Мухтарил букIана къокъаб, расул 
цIураб лага. МахIаби рукIана цIакъ 
хIалакъал чIилал гIадал. Чехь букIана, 
кIикъоялда анцIилъ ругел гIемерисел 
магIарулазул гIадаб кIудияб, тIатIул 
гъатI тIад чIвараб… Далдалараб 
гьаналъ, хъачIаб хъахIлъиялъ ракI 

гъанцIизабулеб букIана» (Тело Мух-
тара было покрыто волосами, ноги 
были худые. Живот был большой, не-
прилично обвисший)12.

С помощью сравнения рук двух 
братьев автор сравнивает их характер. 
Саадула – приверженец старых тра-
диций. Он честный, зарабатывает на 
жизнь тяжелым трудом, но живет бед-
но. Автор описывает руки Саадулы как 
руки бедняка, который много трудил-
ся за всю свою жизнь: «Гьел рукІана 
риццатал килщалги ругел, чІегІерал, 
гІумруялъ махх-кІач къа-къалел 
рукІарал кверал…ЦІакъ кІудиял хъа-
тал рукІана гьел» (Это были грубые, 
черные руки, с большими ладонями и 
толстыми пальцами, которые всю 
жизнь возились c металлом)13.

Мухтар является полной про-
тивоположностью Саадулы. Он за-
нимает хорошую должность, ездит на 
дорогой машине, берет взятки, но его 
мало волнует уважение к родствен-
никам, к своим родителям, к своему 
народу. Он боязливо, как школьник, 
показывает свои белые, изнеженные 
руки: «Мухтарица кверал цере ккуна. 
Гьединан, школалде рачІарал лъима-
лаз кколаан учителасда цере чурун ру-

12 ГъалбацIов Г.К. Къалъелелде хъварал 
харбал. – МахIачхъала, 2010. – С. 275.

13 Там же. – С. 309.
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гелищали хал гьабизе. Мухтарил кве-
рал чурун рукІана цІакъ тІаде кІвар 
кьун. Гьел рукІана гІазухъахІал, жеги-
ги къвакІичІеб нисул гьарурал гІадал, 
тІад гьарзаго расги бижарал кве-
рал» (Мухтар показал свои руки, как 
школьник показывает руки учителю, 
это были чистые, белые, мягкие, по-
крытые волосами руки)14.

Даже пальцы его рук иллюстри-
руют его характер: автор дважды опи-
сывает их как «острые, подлые паль-
цы»: «Килщал рукІана цереса бегІерал, 
къокъал, хІалихьатал; …гІазухъахІаб, 
расул цІураб, къокъаб хІалихІатаб ки-
лищ». (У него были короткие, острые, 
подлые пальцы; …белоснежный, ко-
роткий, подлый, покрытый волосами 
палец)15.

Внешний вид человека, как 
правило, говорит о его социальном 
положении и материальном достат-
ке. При встрече с Алисканди Саида в 
первую очередь обращает внимание 
на его обувь: «Гьел ричІун рачІинел ру-
гел хьитазда магІ кьабаниги бегьила-
ан… – Дуе дир хьиталгІаги щай?... – 
Сундухъ балагьунха дица дуе къимат 
кьолеб?» (Мог бы починить свои рас-
клеившиеся туфли…– Зачем тебе 
моя обувь?... – А как еще дать тебе 

14 Там же. – С. 309.

15 Там же. – С. 309, 312.

оценку?)16; «ХIинкъуца холев вукIана 
дун гьанжеги гьей дир хьитазул бици-
не лъугьинилан» (Я очень боялся, что 
она опять начнет говорить о моей 
обуви)17.

Описание одежды служит для 
сравнения бедных и зажиточных лю-
дей. Алисканди испытывает презрение 
к богатым и насмехается над тем, как 
они любят выставлять свое богатство 
напоказ: «ЦIакъ бокьула гIадамазе жен-
жедилел рукIине. КъачIа-кIатIан рахъ-
уна, цо кутакаб иш гьабизе инел ругел 
гIадинан. Дица цонигиясул гъежги ккун 
гьевги чIезавун гьикъани, гьадигIан хи-
рияб ретIелги ретIун, къачIа-кIатIан 
вахъинчIони толаревищ мун женже-
зидеян, гьев гIажаиблъи гьабун, ахада-
са бахъараб тIараде щвезегIан вала-
гьула дихъ, хадуб абула, ццинги бахъун: 
« – Мискинчиясул кидаго бахъуна ццин 
жидедасаго бечедазда. Дуе дица щиб 
ретIун букIаниги щиб?» (Очень любят 
люди гулять, принарядившись. Если я 
кого-нибудь остановлю и спрошу, обя-
зательно ли надо наряжаться, выходя 
на прогулку, он удивленно посмотрит 
на меня и скажет: « – У бедного всег-
да злоба к богатым. Какое тебе дело 
до моей одежды?)18.

16 Там же. – С. 284.

17 Там же. – С. 299.

18 Там же. – С. 303.
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Центральную часть в повести 
автор отводит описанию морального 
облика своих персонажей, через про-
тивопоставление их характеров, цен-
ностной картины мира каждого героя. 
Путем их сравнения мы понимаем, 
насколько далеко современный чело-
век отошел от своих традиций, адатов, 
моральных ценностей.

Саадулу, который, несмотря ни 
на что, горд тем, что он беден, возму-
щает несправедливость того, что че-
ловек, который зарабатывает честным, 
тяжелым трудом, должен жить хуже, 
чем вор и взяточник. Он стыдится сво-
его брата, который является полной 
его противоположностью. Мы видим 
безразличие Мухтара к умершей ма-
тери: он даже не знает, где находится 
ее могила, чтобы поставить там над-
гробный камень, – а у Саадулы на это 
денег нет. Мухтар не желает жить со-
гласно совести, чести: «Гьаб дунялал-
да бугеб жоялдехун бералги къанщун, 
яхІалда кинабгоги баччизабун ругони, 
мун гІадинан рукъ гурого, чури гуро-
го хутІула. Дие гьеб данде кколаро. 
Дун магІарулав вуго…МагІаруласул 
букІине ккола Волгаги, кІалгІаги, на-
хъе лъун цо миллионги. …Дагьаб хадуб 
бичІчІила дуда яхІ цІунизеги гІарац 
къваригІунеблъи» (В этом мире, если 
жить по совести, останешься, как 

ты, без дома и еды. Мне это не под-
ходит. Я аварец … у аварца должна 
быть Волга, хороший дом и миллион 
в запасе. Позже ты поймешь, что 
деньги нужны и для того, чтобы за-
щищать честь)19.

Мухтар сравнивает себя с вол-
ком, который ест траву вместо мяса, 
так как именно трава в почете, и ува-
жают тех волков, которые едят траву: 
«БацІазе киназего бокьулеб буго хер. 
Харил буго къимат. Дуца дие кигІан 
гІемер гьан кьуни щиб, дица хер гурони 
кунарелъул? Хариллъидал къимат бу-
геб, дир къимат дир харихъ балагьун-
лъидал гьабулеб бугеб. БацІаз инжит-
ги гьабун, аскІобего къазеги течІого, 
гьан кунеб букІиналдаса, бацІаз къи-
матги гьабун, ханлъунги тун бокьила-
рищ бацІие» (Все волки любят траву. 
Трава в почете. Сколько бы ты мне 
мясо не давал, я все равно буду есть 
траву. Ведь именно она в почете. Чем 
быть униженным и загнанным в угол 
волками, поедая мясо, лучше ханом у 
волков)20. Здесь трава выступает сим-
волом денег; чем больше достатка, 
думает он, тем больше уважения и по-
читания. Он относится к взятке как к 
чему-то обычному, без чего не обой-
тись и не прожить в наше время.

19 Там же. – С. 311.

20 Там же. – С. 310-311.
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Лицемерие – одна из харак-
терных черт современного человека. 
На людях Мухтар пьет за здоровье, 
уважение, почтение к женщинам, 
восхваляет их, перечисляет хоро-
шие качества женщин: «Гьезул бер-
цинлъиялъги, кверзул недегьлъиялъги, 
ракІазул хІалимлъиялъги, берзул бала-
гьиялъги, гьезул каламалъул гьуинлъи-
ялъги, гьездасан бачІунеб хинлъиялъ-
ги кверде восарав бихьинчияс, дица, 
гьаб лълъар…» (Я покорен их красо-
той, нежностью, сердечной добро-
той, учтивостью, ласковым словом, 
и теплотой, исходящей от них)21. Но 
в жизни он показывает совсем другое 
отношение к женщинам: сначала бро-
сает свою первую жену, без зазрения 
совести уводит жену у брата, увозит 
ее вместе с ее приемной дочерью, за-
тем, обесчестив приемную дочь, хочет 
выдать ее замуж за Алисканди, «про-
дать» ее ему вместе с хорошей долж-
ностью и обеспеченным будущим, а 
после собирается жениться на своей 
двоюродной сестре.

На примере Алисканди автор 
показывает, как портится человек, 
как распадается личность. Алискан-
ди – бедный писатель, влюбленный 
в молодую Саиду. Он понимает, что 
богатство честным трудом не зара-
21 Там же. – С. 277.

ботаешь. Но все же Алисканди хо-
чет стать богатым, хочет походить на 
Мухтара. Перед ним стоит нелегкий 
вопрос: стать богатым, женившись на 
Саиде, девушке, которую обесчестил 
другой мужчина, – или остаться бед-
ным, сохранив свою честь и гордость: 
«…дида ракIчIун лъала, кинавго бече-
дав чиясда ракIалда ккола, жив бече-
дав гьечIиланги, жиндаса мискинасе 
живго цIакъ вокьулариланги. Бечедав 
чи мискинасе вокьилищха. Дун вуго 
мискинчи. Вокьуларевищха дие бе-
чедав чи? Вокьуларо. Щай? Бечедав 
вукIунищ? Гуро. ГьабсагIат дица Са-
ида ячун хадусала дун бечелъула. Гьеб 
бечелъи дие щвезе ккани, дица бихьи-
забизе ккола дирго хIалихьалъи – ячи-
не ккола чияца инжит гьаюрай яс» (Я 
уверен, богатые знают, что бедняки 
их не любят. Я сам бедняк и не лю-
блю богатых. За что? За богатство? 
Нет. Если я женюсь на Саиде, я ста-
ну богатым, но цена богатства – я 
должен жениться на опозоренной 
девушке)22.

Он взвешивает все за и против, 
все плюсы и минусы, приводит доводы, 
что литературой много не заработаешь, 
а ничтожная зарплата, которую ему пла-
тит государство, не прокормит его се-
мью, а беднякам на хорошие должности 
22 Там же. – С. 303-304.
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тоже не пробиться. И он никак не может 
прийти к решению, женится он на Саиде 
или нет: «… Ячунейиищ-ячунарейищ?... 
ВахI, Ячунейиищ-ячунарейищ? Огь, 
гважи-дунял!» (Жениться или не же-
ниться?...Ох, жениться или не же-
ниться? Ох, уж этот мир!)23.

Алисканди понимает, насколь-
ко он и окружающие его люди стано-
вятся низкими, подлыми, бесчеловеч-
ными: «МагIарул яхIги, нич-намусги, 
гIадаталги цIунани, дун вакъуца хве-
зехъин вуго. Вакъуцаги холаго инсана-
се яхIги жоги щиб гьабизе? Щибниги 
гьабизе гуро». (Если следовать на-
шим аварским обычаям и традициям 
и жить по чести и совести, я оста-
нусь голодным и нищим. Зачем уми-
рающему от голода человеку честь и 
совесть? Незачем)24. Чувствуя вину 
перед своим народом за то, что он стал 
таким и предал своих предков, он хо-
чет убежать от этого, скрыться, нико-
го не видеть: «Дир анищ буго, щибаб 
магIарухъ ругел росабалъеги щун, цин, 
росулъе жаниве лъугьиналде, хабза-
лахъеги ун, гIодоб кIиябго накуги чIван: 
«ТIаса лъугьа, магIарулал» – илан аби-
зе. Амма дица киданиги гьеб иш гьаби-
зе гьечIеблъиги лъала дида». (У меня 
есть мечта – пойти на кладбище в 

23 Там же. – С. 304.

24 Там же. – С. 278.

аварских селениях, встать на колени и 
попросить прощения у аварцев. Но я 
знаю, что я этого никогда не сделаю. 
У меня не хватит мужества)25.

Заключение

Читая данное произведение, 
мы понимаем, насколько автора бес-
покоит судьба аварского народа. Авар-
цы всегда считались независимым, 
гордым народом. Они высоко ценили 
моральные ценности, такие как ува-
жение к родителям и к старшим, ува-
жение к своему народу, уважение к 
женщине, руководствовались честью 
и совестью: «Гьезда, нижедаха, ни-
жедацин гуро, нилъеда киназдаго лъа-
ла, нилъер рукIарал гIадатал, рагIана 
магIаруласул ритIухълъиялъул ва 
хутIа-хутIарабги нилъецаго беццулеб 
жоялъул, рагIана адаб-хIурматалъул, 
яхI-нич, намусалъул бицунеб ва гьеб 
беццулеб» (Мы все знаем обычаи на-
ших предков, об их уважении, честно-
сти, совести и чести)26.

Но, увы, через своих героев ав-
тор показывает, насколько все измени-
лось и насколько мы потеряли нашу 
культуру. До глубины души Сааду-
лу ранит то, что «какие-то корейцы» 
25 Там же. – С. 321.

26 Там же. – С. 278.



Language. Philology. Culture. 6`2013114

Kadachieva H.M., Gadzhidadaeva M.Z.

приезжают в Дагестан, сажают лук, а 
такой гордый народ как аварцы – на-
род, который никогда никому не поко-
рялся, работает на них. Его очень бес-
покоит будущее аварского народа: «Я 
вац, нилъ щал? Нилъ магIарулал гурищ, 
вац! Нилъ кида, вац, лъие мукIурлъулел 
рукIарал?! Гъурщихъ нилъеца гьабулеб 
бугеб жо щиб?... Я вац ле, хаду-хадуб 
щиб букIине бугеб? Нилъе-нилъер лъи-
малаца щиб гьабизе бугеб?». (Кто 
мы? Мы же аварцы! Когда и кто мог 
нас покорить? Что деньги с нами де-
лают? … Что будет дальше? Что 
будет с нашими детьми?)27.

Проанализировав средства соз-
дания образа человека, используемые 
автором в данном произведении, та-
кие как внешность, одежда, черты 
характера, моральный облик персона-
жа, мы можем сделать вывод, что цен-
тральное место в данной повести за-
нимают человеческие антиценности: 
лицемерие, погоня за деньгами, по-
ложение в обществе, нежелание тру-
диться, стремление заработать «лег-
кие» деньги. Однако это не конечный 
набор признаков, по которым можно 
смоделировать образ человека.

В статье «Ценностная картина 
мира и ее отражение в английском язы-
ке» авторы Х.М. Кадачиева и Н.З. Ма-
27 Там же. – С. 307.

гомедова отмечают сдвиг ценностей в 
английской литературе: «В XXI веке 
удовлетворение первичных потреб-
ностей перестало быть для британ-
цев ценностью, в своем развитии они 
перешли на новый уровень – уровень 
удовлетворения социальных потреб-
ностей, таких как дружба, любовь, 
уважение, одобрение, признание»28.

Таким образом, в аварской ли-
тературе мы наблюдаем прямо проти-
воположный процесс; современный 
человек все больше значения придает 
материальным ценностям, удовлетво-
рению материальных потребностей, 
в то время как духовным ценностям 
уделяется мало значения. Перспекти-
вы дальнейшего исследования заклю-
чаются в более глубоком изучении 
особенностей восприятия образа со-
временного человека в языковом со-
знании аварцев и британцев, а также 
дальнейшем сопоставлении образа со-
временного человека в двух языковых 
культурах с целью выявления универ-
сальности и специфичности ментали-
тета исследуемых сообществ.

28 Кадачиева Х.М., Магомедова Н.З. Цен-
ностная картина мира и ее отражение в 
английском языке (на материале совре-
менных британских рассказов) // Вест-
ник Челябинского государственного 
университета. Филология. Искусствове-
дение. Вып. 49. – 2010. – № 34 (215). – 
С. 50.
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Abstract
The current article deals with modeling the image of a modern person in Avar lin-
guistic picture of the world based on the analysis of contemporary Avar literature. 
Nowadays, the problem of human factor in the language is getting more and more 
urgent as the language is the main characteristic of a person and is closely con-
nected with his consciousness, thoughts, spiritual and practical activities. Learn-
ing a language is inextricably connected with understanding the culture to which 
it relates, as well as, the study of its characteristics which allow us to get closer 
to understanding the worldview of people of different cultures. In this respect, 
the story "An ordinary event" ("ГIадатияб лъугьабахъин") written by G. Gal-
bacov has been analyzed. Through the description of the appearance of a person, 
his clothing, traits of the character, moral qualities, the author reveals the value 
picture of modern Avars and its changes contrary to the worldview of the modern 
British. Such disvalues as hypocrisy, pursuit of money, social status, unwilling-
ness to work, and the desire to make "easy" money stand as central in this story. 
A modern person in Avar literature attaches more and more importance to the 
satisfaction of material needs rather than eternal human values.

Keywords
Anthropological linguistics, linguistic picture of the world, image of a person, 
means of creating the image, values, disvalues.
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