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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: 
ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В. А. Дубинина1 

 
г. Луганск 

 
Аннотация. Анализируется взаимосвязь языка и культуры в этнолингвокульту-

рологическом аспекте. Акцентируется внимание на том, что проблема взаимовлияния 
языка и национальной культуры, исследуемая лингвистами более ста лет, на сегодняш-
ний день не потеряла своей актуальности. Определяется основной круг проблем, в рамках 
которого развиваются современные исследования в области этнолингвокультурологии. 
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V Междунар. науч.-практ. конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. С. 77–81. 

 
Современные лингвистические исследования характеризуются антропо-

центрическим подходом к изучению проблем языка и духовной деятельности че-
ловека, языка и мышления, языка и культуры, мировоззрения человека и его 
окружающей действительности. Антропоцентричность является универсальной 
категорией, она проникает во все сферы духовной жизни человека, отражает про-
цесс осознания человеком своего особого статуса в природе и обществе. 

Идея отражения в языке национальной культуры не нова для языкознания. 
По мнению французского лингвиста Э. Бенвениста, возможность создания нового 
языкознания возникает на основе трех терминов – язык, культура, человеческая 
личность [1]. Эта идея получила свое развитие в научных трудах В. фон Гумболь-
дта, А. А. Потебни, которые заложили основы таких современных языковедче-
ских направлений, как этнолингвистика и лингвокультурология. 

По мнению немецкого лингвиста В. фон Гумбольдта, богатство и развитие 
языка напрямую связаны с влиянием на него национальной культуры (язык меня-
ется с каждой ступенью развития духа). Язык – это «произведение национального 
духа», которое глубоко входит в сознание человека, является своеобразным акку-
мулятором особенностей духовной жизни этноса. Кроме того, язык является осо-
знанным непрерывным творческим процессом, который выражает не только «дух 
народа», но и его национальную культуру, которая, в свою очередь, воплощается 
в языке и передаётся следующим поколениям. В. фон Гумбольдт понимает язык 
как «хранилище» народного духа, народной культуры, ведь в определённых зву-
ках речи зафиксирована духовная энергия, которая объединяет тот или иной 
народ. Новаторство научного подхода учёного заключается в том, что за разнооб-
разием языковых форм он увидел укорененную в этносознании нетождествен-
ность способов мышления и восприятия действительности представителями раз-
ных национальных сообществ и сделал вывод о способности языка отражать 
своеобразие культуры. 

Лингвистические взгляды А. А. Потебни связаны с его фольклористиче-
скими и литературоведческими идеями. В научных трудах он рассматривал тес-
ную связь языка и мышления, указывая на их национальные особенности. По 
мнению А. А. Потебни, «сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает  
в сознании прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, как именно 
оно заставляет человека пользоваться сокровищами прошлого» [7, c. 143].  

 
© Дубинина В. А., 2021 
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В осмыслении индивидом бытия всегда будет присутствовать элемент субъектив-
ности, поэтому языковая личность выступает одновременно и носителем унасле-
дованного от предков языка, и творцом этого языка. Доминантой научной дея-
тельности А. А. Потебни можно считать его идею о речевой деятельности 
человека как о творческом познании мира: «Язык – это полностью творчество, ко-
торое только возможно для человека, и только потому имеет для него значение» 
[6, с. 198]. Научные положения А. А. Потебни находим в исследованиях многих 
американских и европейских лингвистов первой половины ХХ века. 

Результаты работы В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни побудили их после-
дователей к развитию новых языковедческих направлений: этнолингвистики, 
психолингвистики, этнопсихолингвистики, лингвокультурологии, когнитивной 
лингвистики и теории межкультурной коммуникации, представители которых 
углубили изучение проблемы соотнесенности языка и культуры, объединившись в 
различные научные этнолингвокультурологические школы. Ученые этих школ 
по-разному формулируют цель, предмет своих интересов, используют различные 
подходы, методы и приемы исследования, в зависимости от аспекта этнолингво-
культурологической проблематики. 

Среди научных исследований начала ХХ в. следует выделить труды аме-
риканского лингвиста и культуролога Э. Сепира, который изучал проблемы языка 
и культуры. Культура, по определению исследователя, – это  социально унаследо-
ванная совокупность практических навыков и идей, с помощью которых можно 
охарактеризовать наш образ жизни [8, с. 185]. По мнению исследователя, с разви-
тием культуры язык обогащается, поскольку язык – это результат, продукт соци-
ального и культурного развития [8, с. 265]. Относительно соотношения языка и 
культуры, язык, по мнению лингвиста, не существует вне культуры и не может 
быть оторванным от основного культурного массива. Он является важной состав-
ляющей культуры народа, который живет в определенное время и в определенном 
месте [8, с. 537]. Можно считать, что язык – это наиболее массовое искусство, ко-
торое создано анонимно многими поколениями [8, с. 194]. 

В 30-х годах ХХ в. в этнолингвистике США под влиянием трудов Э. Сепи-
ра и Б. Уорфа возникла концепция лингвистической относительности (гипотеза 
Сепира-Уорфа), согласно которой структура языка определяет мышление и спо-
соб познания реальности, а язык и мышление народа взаимосвязаны. По этой тео-
рии, разные языки по-разному классифицируют окружающую среду, поэтому лю-
ди (носители этих языков), которые говорят на разных языках и принадлежат  
к разным культурам, будут по-разному воспринимать мир: «мы расчленяем при-
роду в направлении, которое подсказывает нам родной язык. Мы выделяем в мире 
явления те или иные вовсе не потому, что они самоочевидны; напротив, мир по-
является перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен 
быть организован нашим сознанием, то есть – речевой системой, хранящейся в 
нашем сознании» [13, с. 174]. Из этого следует, что люди, владеющие более чем 
одним языком, когда говорят на разных языках, руководствуются различными 
структурами мышления.  

По мнению А. Вежбицкой, в языке отражаются и одновременно формиру-
ются ценности, идеалы и установки людей, то, что и как они думают об окружа-
ющем мире и своей жизни в этом мире, а ключами к пониманию этих аспектов 
культуры являются соответствующие языковые единицы. То есть, определенную 
культуру можно понять с помощью ключевых слов. Исследовательница считает, 
что для разных языков существует общая база семантических универсалий, с по-
мощью которых осуществляются различные способы концептуализации действи-
тельности, которые постоянно уточняются. Лексические единицы, которые не 
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входят в состав ядерной части языка (не имеют соответствующих эквивалентов в 
других языках мира и не являются универсальными), должны рассматриваться 
как те, что отражают специфику миропонимания носителей этого языка и этой 
культуры.  

В трудах основателя московской этнолингвистической школы Н. И. Тол-
стого предложено два определения понятия «этнолингвистика». В широком по-
нимании этнолингвистика – это комплексная дисциплина, предметом изучения 
которой является «весь «план содержания» культуры, народной психологии и 
мифологии независимо от средств и способов их формального воплощения (сло-
во, предмет, обряд, изображение и прочее)» [12, c. 39–40]. Второе определение 
сужает эту научную область до этнолингвистического направления в языкозна-
нии, которое «ориентирует исследователя на рассмотрение соотношения и связи 
языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного 
творчества, их взаимосвязи и различных видов их корреспонденции» [12, с. 27]. 

В рамках этнолингвистики языковая система исследуется не как индивиду-
альное, авторское, а как коллективное, общественное произведение в связи с си-
стемой культуры, что дает возможность постичь значение и место всех компонен-
тов языковой системы. Изучение языковой картины мира, способов языковой 
концептуализации мира является одной из главных задач современных этнолинг-
вистов. Важной задачей этнолингвистов, по мнению Н. И. Толстого, является си-
стемное освещение культуры народа через его язык, отражение культурного зна-
чения языковой единицы на основе ее соотнесения с кодами культуры, которые 
известны только носителю этого языка или с теми, которые устанавливаются  
с помощью анализа, толкования соотношения и связи языка и культуры, языка  
и народного менталитета, языка и народного творчества [11, с. 182]. 

Этнолингвокультурологические исследования, в частности лингвокульту-
рологию некоторые российские ученые считают ответвлением этнолингвистики 
[2, с. 64–65] или её частью, которая изучает и описывает корреспонденции языка 
и культуры в их синхронном взаимодействии [9, с. 217]. Лингвокультурология со-
здана «на основе языка, культуры и человеческой личности» и представляет этно-
культуру как «линзу», через которую исследователь может увидеть материальную 
и духовную самобытность этноса [2, с. 64–65]. Объект лингвокультурологии 
находится «на перекрестке» языкознания и культурологии [9, с. 222]. 

В статье к сборнику «Фразеология в контексте культуры» В. Н. Телия вы-
деляет три направления исследования и описания культурной семантики языко-
вых единиц – этнолингвистический, лингвокультурологический и контрастивный. 
Этнолингвистическая ориентация, по мнению языковеда, направлена преимуще-
ственно на исторический реконструктивный план выявления культурных измене-
ний в языковых единицах. Лингвокультурологический анализ выявляет способ-
ность знаков отражать современное культурное самосознание народа, которое 
рассматривается как основа его ментальности, и выражать ее в процессах непо-
средственного использования в текстах различного типа. Контрастивное направ-
ление имеет цель выявить этническую или национально-культурную специфику 
единиц (фразеологизмов) того или иного языка, добытую на фоне «наивной» кар-
тины мира «в создании характерных черт которой они участвуют» [10, с. 15]. 

Различие между этнолингвистикой и лингвокультурологией, по мнению  
В. Н. Телия, заключается в синхронной ориентации лингвокультурологии. Ведь  
в центре интересов этой науки – исследование и описание взаимодействия языка 
и культуры в диапазоне современного культурно-национального самосознания  
и его знаковой репрезентации. Для этнолингвистики, которая «учитывает, – как 
отмечает Н. И. Толстой, – прежде всего специфические – национальные, народ-
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ные, коллективные – особенности этноса» [11, с. 185], основной задачей является 
реконструкция по данным языка культурных, народно-психологических и мифо-
логических представлений, «волнений» в их диахроническом движении, что дает 
богатый материал для сопоставления культур этнических сообществ [10, с. 15]. 

Этнолингвистика, по мнению А. Гердта, – это «предельная дисциплина, 
которая граничит с языкознанием, этнографией и социологией» [3, с. 3]; её цель – 
показать, как язык в разных формах существования, на разных этапах развития 
влияет на историю народа, на положение того или иного этноса, социальной 
группы в обществе. Объектом этнолингвистики являются все проявления языка в 
его устной форме (фольклор, диалект, жаргон, паремии) и всё многообразие 
письменных текстов. Этнолингвисты не столько обращают внимание на исследо-
вание и описание языковых единиц или процессов, как на то, что они интересны 
исследователям как средства для более глубокого проникновения в собственно 
этнические и социальные процессы [3, c. 5]. 

В книге В. В. Красных «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» 
автор не разграничивает этнопсихолингвистику и лингвокультурологию, подчер-
кивая общность их проблематики и методов исследования. Этнопсихолингвисти-
ка, по определению В. В. Красных, – это «направление, которое рассматривает 
речевую деятельность с учетом национально-культурной составляющей дискурса, 
а также исследует этнопсихолингвистическую детерминированность языкового 
сознания и коммуникации» [4, с. 10]. Лингвокультурология определяется как дис-
циплина, которая изучает «выявление, воспроизведение и фиксацию культуры  
в языке и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной кар-
тины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплек-
са» [4, с. 12]. 

По мнению В. А. Масловой, лингвокультурология, как новая гуманитарная 
дисциплина, возникла «на стыке лингвистики и культурологии», её предметом 
«является изучение культурной семантики языковых знаков, которая формируется 
при взаимодействии двух разных кодов – языка и культуры» [5, с. 9, 30]. 

Таким образом, развитие лингвистических теорий ХІХ–ХХ века повлияло 
на активизацию интереса ученых к проблеме взаимодействия языка и культуры, 
языка и этноса, носителя этого языка и культуры. Перспективы дальнейшего ис-
следования мы видим в более детальном изучении проблемы взаимосвязи языка  
и культуры, которая актуальна для представителей различных научных школ  
и в первых десятилетиях XXI в. 
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