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Самая актуальная тенденция развития науки второй половины ХХ-начала 

ХХІ века – это интеграция. Даже полярно противоположные области знаний 

находят свои «точки пересечения», из которых возникают принципиально новые 

научные направления. Подобный путь прошла и лингвокультурология, которая 

не просто возникла на грани двух фундаментальных гуманитарных дисциплин, 

культурологии и языкознания, она возникла из результатов взаимодействия и 

взаимопроникновения языка и культуры.  

Одними из первых лингвокультурологических исследований были труды В. 

фон Гумбольдта и А.А. Потебни, которые еще в середине XIX века заложили 

теоретические основы и дали направление развития современной 

лингвокультурологии. В ХХ веке идеи ученых развивали Л. Витгенштейн, Л. 

Вайсгербер, Ж. Деррида, Ш. Балли, Ж. Вандриес, Ф. Боас, М. Гайдеггер и др.  

На современном этапе проблемами лингвокультурологии занимаются 

российские и зарубежные исследователи, наиболее выдающимися из которых 

являются Н.И. Толстой, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, В.В. 
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Красных, В.И. Карасик, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.А. Маслова, А. 

Вежбицкая и др.  

Сегодня разные аспекты взаимодействия языка и культуры составляют поле 

исследования для ученых-лингвокультурологов. Следует отметить, что в трудах 

российских, европейских и американских исследователей проблематика 

лингвокультурологии понимается различными способами, но существование и 

постоянное развитие этой науки как таковой неоспоримо.  

Тезис о том, что «язык одновременно является и орудием создания, 

развития, хранения (в виде текстов) культуры, и ее частью, потому что с 

помощью языка создаются реальные, объективно существующие произведения 

материальной и духовной культуры» (Маслова, 2001: 27), стал основой новой 

науки, возникшей на рубеже тысячелетий – лингвокультурологии.  

В понимании В.В. Воробьева, «лингвокультурология изучает 

определенным образом отобранную и организованную совокупность 

культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы 

порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный 

менталитет, представляет системное описание языковой картины мира и 

обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных и 

интеллектуальных задач обучения» (Воробьев, 1997: 125).  

На сегодняшний день в научном мире распространено несколько 

дефиниций понятия «лингвокультурология». Мы будем пользоваться 

определением В.В. Красных, которое характеризует лингвокультурологию как 

«дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке 

и дискурсе. Она непосредственно связана с изучением национальной картины 

мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса» 

(Красных, 2002: 12).  

Определить и исследовать основные проблемы взаимодействия языка и 

культуры ученые пытались с начала XIX века (работы Якоба Гримма, Иоганна 

Гердера, Вильгельма фон Гумбольдта). Например, И. Гердер утверждал, что 
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конструктивная способность языка влияет на формирование народной культуры, 

психологии и творчества.  

Но наибольшее распространение получили взгляды В. фон Гумбольдта 

(первая половина XIX века), которого считают отцом этнолингвистики. 

Немецкий языковед высказывал мнение, что «культура проявляет себя прежде 

всего в языке, и именно язык способен ввести человека в определенную 

культуру» (Маслова, 2001: 26). Язык также имеет индивидуальную форму, 

непосредственно влияющую на характер сознания ее носителей. Сам 

исследователь определял язык как мир, находящийся «между миром внешних 

явлений и внутренним миром человека» (Маслова, 2001: 60).  

Концепция В. фон Гумбольдта позже также нашла свое отражение в работах 

европейских ученых Антуана Мейе («предшественник» социолингвистики), 

Жозефа Вандриеса (развил социолингвистические идеи Ф. де Соссюра и А. 

Мейе, разработал понятия социолекта и идиолекта), Эмиля Бенвениста 

(исследование языка в контексте духовной культуры и культурных концептов) и 

других.  

Идею В. фон Гумбольдта о языке как деятельности духа развил А.А. 

Потебня, который отстаивал право национальных языков и культур на 

самодостаточное развитие, подчеркивал их связь с историей народа эволюцией 

человеческой мысли в целом. По мнению А.А. Потебни, язык составляет 

историческую форму народного духа, средство кодирования в структурах, 

созданного ею обшира национального мировоззрения.  

Позже тезис о неразрывности и синергии языка и культуры стал основой 

концепции неогумбольдтианства и известной американской лингвистической 

школы Сепира-Уорфа, для которых язык был неотделим от когнитивных 

процессов. Именно язык (точнее, его структура), по мнению сторонников 

гипотезы Сепира-Уорфа, определял мышление и способ познания реальности 

человеком. Один из представителей течения неогумбольдтианства Л. Вайсгербер 
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даже утверждал, что язык является «промежуточным миром» между мышлением 

и реальностью.  

В начале XXI века в существующей научной парадигме произошли 

существенные изменения, в результате чего возник ряд новых идей и подходов к 

изучению языка, среди которых следует отметить три основных принципа, 

которые были реализованы в дальнейших научных исследованиях: 

«антропоцентризм, предполагающий системное освоение языка, его единиц, 

текста, дискурса сквозь призму человеческого фактора, рассмотрение 

пребывания человека в языке и языка в человеке; когнитивизм (язык – результат 

когнитивной деятельности, способ организации и хранение человеческого 

знания о мире, пространство мысли и духа); лингвокультурологизм (тесная связь 

языка и культуры народа, понимание развития языка как результата творческой 

деятельности человека)» (Богданович, 2004: 65). Безусловно, 

лингвокультурология опирается на три названные принципа и рассматривается 

как один из «продуктов» становления антропоцентрической парадигмы, которая 

сформировалась в ХХ веке и сегодня является основной в лингвистике. Ведущая 

идея антропоцентрической парадигмы – изучение субъекта познания (вместо 

объекта), то есть «исследование человека в языке и языка в человеке» (Маслова, 

2001: 8). 

 Язык в контексте антропоцентрической парадигмы понимается как 

многомерное явление, возникающее только в человеческом обществе, и может 

быть охарактеризовано как «продукт культуры», ее важную составляющую и 

условие существования. В центре антропоцентрической парадигмы в 

лингвистике есть не человек как таковой, а языковая личность. Следовательно, 

лингвокультурология, как одно из основных направлений современной 

лингвистики и один из «продуктов антропоцентрической парадигмы в 

языкознании, ориентирована на изучение культурного фактора в языке и 

языкового фактора в человеке» (Маслова, 2001: 8).  
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Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры, как выразитель 

особой национальной ментальности. Сегодня фундаментальные исследования в 

области лингвокультурологии связаны с именами Юрия Степанова, Юрия 

Лотмана, Нины Арутюновой, Анны Вежбицкой, Владимира Воробьева, 

Вероники Телии, Евгения Верещагина, Виталия Костомарова, Валентины 

Масловой и др.  

Как отмечает В.А. Маслова, на современном этапе в 

лингвокультурологических студиях условно можно выделить следующие 

направления исследования:  

1) «Лингвокультурология отдельной социальной группы, этноса в какой-то 

яркий в культурном отношении период, т.е. исследование конкретной 

лингвокультурной ситуации.  

2) Диахроническая лингвокультурология, т.е. изучение изменений 

лингвокультурного состояния этноса за определенный период времени.  

3) Сравнительная лингвокультурология, исследующая лингво-культурные 

проявления  разных, но взаимосвязанных этносов.  

4) Сопоставительная лингвокультурология ...  

5) Лингвокультурная лексикография, занимающаяся составлением 

лингвострановедческих словарей» (Маслова, 2001: 28-29). 

Значительное повышение интереса к проблемам лингвокультурологии в 

наше время может быть обусловлено следующими причинами (по В.И. 

Карасику). «Во-первых, это стремительная глобализация мировых проблем, 

необходимость учитывать универсальные и специфические характеристики 

поведения и общения различных народов в решении самых разнообразных 

вопросов, потребность знать заранее те ситуации, в которых велика вероятность 

межкультурного непонимания, важность определения и точного обозначения тех 

культурных ценностей, которые лежат в основе коммуникативной деятельности. 

Во-вторых, это объективная интегративная тенденция развития гуманитарных 

наук, необходимость освоения лингвистами результатов, добытых 
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представителями смежных отраслей знания... В-третьих, это прикладная сторона 

лингвистического знания, понимание языка как средства концентрированного 

осмысления коллективного опыта, который закодирован во всем богатстве 

значений слов, фразеологических единиц, общеизвестных текстов, формульных 

этикетных ситуаций и т.д., а этот опыт составляет суть изучаемого иностранного 

языка, находит прямые выходы в практику рекламного и политического 

воздействия, пронизывает коммуникативную среду массовой информации» 

(Карасик, 2001: 3).  

Лингвокультурология является относительно новой областью знаний, 

лежащей на грани нескольких гуманитарных дисциплин, таких как 

культурология, языкознание, психолингвистика, лингвострановедение и т.д. 

Актуальность лингвокультурологических студий сегодня обусловлена 

несколькими факторами, основным из которых является тотальность мировых 

глобализационных процессов, пронизывающих все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Начиная с XIX века ученые начинают рассматривать язык 

не только как средство общения и познания окружающего мира, но и как 

определенный культурный код нации. Такой подход к изучению языка впервые 

появился в трудах В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. Именно по теории 

немецкого филолога грани мировоззрения отдельного человека и всей нации 

определяет язык. В трудах А.А. Потебни особое внимание уделено связи языка с 

историей народа и культурно-языковому аспекту национальной жизни в целом.  

Основным предметом исследования лингвокультурологии являются 

специфические языковые единицы, содержащие культурный компонент 

значения. В нашем понимании такими единицами есть лингвокультурные 

концепты, лингвокультуремы, символы, стереотипы, мифологемы, 

фразеологизмы и т.д. Все они являются национально- и культурно-

специфическими, поэтому исследование их даст, на наш взгляд, наиболее четкое 

и адекватное представление о языковой картине мира этноса, этнической 

ментальности и национальном типе культуры.  
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