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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Данная работы – результат длительного сотрудничества 

авторов - была задумана в рамках исследований, проводимых кафедрой 

межкультурной коммуникации и перевода факультета романо-

германской филологии Башкирского государственного университета. 

Лингвокультурологическая тематика нашла отражение в докторских 

диссертациях авторов данной монографии и в дальнейшем получила 

последовательное освещение в их последующих публикациях. В 

течение довольно продолжительного времени авторы данной 

монографии работали в относительно автономном режиме над 

различными вопросами, относящимися к проблематике 

лингвокультурологии и этнолингвистики. Тем не менее, 

самостоятельный режим работы сопровождался постоянными 

обсуждениями данной проблематики и совместными дискуссиями на 

заседаниях кафедры, на повестке дня которых значились научные 

доклады соискателей и аспирантов. В течение всего этого времени 

вырабатывались основы общего подхода, который, между тем, не 

стирал различий в трактовках и своеобразия во взглядах на 

исследовательские практики, аналитический ракурс и 

методологический аппарат каждого из авторов. Все это способствовало 

тому, что наступил тот момент, когда ощутимо назрела необходимость, 

и оформилось твердое желание подвести некоторые итоги совместной 

работы по данной проблематике. 

 Задумывая этот труд, авторы исходили из желания 

подытожить накопленный материал, систематизировать теоретическую 

базу лингвокультурологии, отразив таким образом ее современное 

состояние и имеющиеся достижения. Исходя из единых предпосылок 

на вопрос взаимодействия языка и культуры, авторы сохраняют 

индивидуальный ракурс исследования результатов оязыковления 

культурного конструкта. Изложение точки зрения каждого из авторов 

можно найти в соответствующих разделах монографии.  

Вместе с тем, деление монографии на две основные части, 

разделы, является отражением и того факта, что диапазон современных 

лингвокультурологических исследований довольно широк, так же как 

и вариативен фокус таких исследований, разнообразны способы и 

методы решения задач. Оба раздела монографии раскрывают 

особенности авторского видения перспектив 

лингвокультурологического анализа. Хочется верить, что благодаря 

этому, достигается многофактурность и глубина 

лингвокультурологического исследования. В совокупности оба раздела 
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иллюстрируют большие возможности лингвокультурологического 

подхода к изучению языка: анализ представленного в работе 

эмпирического материала является убедительным подтверждением 

высокого эвристического потенциала новой парадигмы. 

В целом авторы работы исходят из единого тезиса о том, что, 

бытуя в языке, культура находит различные способы своей 

манифестации в языковом пространстве. И задача лингвиста состоит в 

том, чтобы определить местонахождение этой точки пересечения языка 

и культуры. Локализация и идентификация культурнозначимой 

информации позволяет выявить как характер культурологической 

информации, так и способы ее передачи в рамках языковой единицы. 

Логика современных лингвокультурологических исследований 

позволяет выйти на архетипические особенности и коды культуры, 

характеризующие то или иное лингво-культурное сообщество. Авторы 

убеждены в том, что анализ языковых единиц и дискурсивных практик 

с позиции лингвокультурологии способствует получению нового 

знания, недоступного для лингвиста, работающего в ином 

исследовательском формате. Вместе с тем, принципиальной посылкой 

данной работы является осознание полипарадигматического характера 

лингвокультурологических исследований, ярким отражением чего и 

является предлагаемая монография. 

Данная работа не могла бы появиться в свет, если бы на 

факультете романо-германской филологии ФРГФ БашГУ не были 

созданы все необходимые условия для проведения научно-

исследовательской работы. Нельзя не выразить сердечную 

благодарность доктору филологических наук, профессору Рахиму 

Закиевичу Мурясову, декану факультета, за постоянную поддержку, 

внимание и плодотворное сотрудничество в течение многих лет. 

Теплые слова благодарности хочется направить в адрес коллег, 

рецензентов данной работы, профессоров Т.М. Рогожниковой и 

С.Ж. Нухова за проявленный интерес и благожелательное отношение к 

нашей работе. 

Авторы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопросами исследования языка с позиций 

межкультурной и межэтнической коммуникации, межгруппового и 

межличностного взаимодействия занимается целая группа 

гуманитарных наук: культурология и социология культуры, 

этнолингвистика и этнопсихология, лингвокультурология и 

когнитивная лингвистика, различные варианты теорий речевой 

коммуникации и речевого общения. В контексте множественности  

подходов принято выделять теоретико-методологический, 

этнолингвистический, лингвистический, культурологический, 

лингвокультурологический, исторический ракурсы рассмотрения 

проблемы взаимодействия языков и культур. На самом деле, непросто 

размежевать «территории» разных научных областей, но, очевидно, 

что сегодня заметно повысилось «место и вес культурологической 

аргументации в современной науке о языке» и особенно в 

семантических исследованиях [Фрумкина 1999: 3]. 

Помимо сложности установления границ между 

дисциплинами, учёные отмечают тематическую неоднородность 

отдельных научных направлений, имея в виду прежде всего 

лингвокультурологию, которая охватывает почти всё пространство 

между двумя полюсами Язык и Культура [Степанов 2003]. По мнению 

В.М. Шаклеина, особый уклон (философский, логический, 

этнографический, психолингвистический и т.д.) 

лингвокультурологических исследований определяется 

мировоззрением учёного, неспособностью использовать комплексный 

подход и возможностью привлекать аппарат и материал других 

дисциплин, которые оказываются в одном проблемном поле [Шаклеин 

1997]. Вероятно, не последнюю роль, помимо перечисленных 

факторов, играет объект и цели исследования, используемый арсенал 

процедур и методик, адекватных материалу и задачам работы. Цель 

данной работы заключается в разработке единого 

лингвокультурологического основания для описания языковых единиц. 

Особое внимание уделяется вопросам лексической семантики, что 

могло бы обеспечить необходимую теоретическую базу при 

составлении переводного словаря лингвокультурологического типа. В 

зависимости от круга решаемых на отдельных этапах работы задач, а 

также отталкиваясь от характера эмпирического материала, 

представленного разнородными языковыми единицами, мы 

привлекаем в необходимом объёме теоретические положения и 

материал из наработок этнологов для выработки ясного и строгого 
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понимания элементов, структуры и принципов организации 

этнической культуры, взаимодействия культурной и языковой 

составляющих этноса, соотношения этнокультурной модели мира и 

языковой картины мира. При рассмотрении этнокультурной специфики 

языкового сознания и мышления обсуждаются некоторые аспекты их 

изучения в рамках философии и психологии, определяющих целостное 

понимание сути сложнейшей природы человеческого сознания. 

Обсуждение проблемы использования этнолингвокультурного 

измерения лексической семантики в качестве критерия её 

систематизации проводится в русле когнитивной семантики, 

позволяющей учитывать не только узко лингвистический, но и 

концептуальный уровни содержания лексических единиц. 

Для достижения сформулированной цели исследования 

последовательно решаются следующие задачи: 

1) представить составляющие лингво-культурного комплекса с 

тем, чтобы выявить специфику лингвокультурологического 

анализа языковых единиц как направления лингвистических 

исследований; 

2) определить семантический объем культурнозначимого со-

значения; 

3) разработать единую концепцию лингвокультурологического 

анализа языковых единиц разностратумной принадлежности; 

обосновав его методологию и представив категориальный 

аппарат; 

4) показать аналитические возможности 

лингвокультурологической парадигмы, расширив зону объекта 

исследования; 

5) предложить инструментарий современного 

лингвокультурологического исследования языковых единиц; 

6) уточнить определения базовых элементов триады язык – этнос 

– культура в аспекте взаимодействия образуемых ими 

пространств; 

7) рассмотреть этапы становления этнокультурологического 

подхода к языку, обобщить вклад наиболее существенных 

концепций; 

8)  разработать этнокультурологические критерии 

классификации лексической семантики; 

9) предложить методику выявления этнокультурных смыслов в 

лингвокультурных концептах; 

10) обосновать лингвокультурологическое понимание 

двухуровневой (культурно-языковой) структуры 

эквивалентности; 
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11) установить способы индексации этнокультурной информации 

в переводном словаре.  

Осознание полифункциональной, многослойной и 

разноипостасной природы изучаемых явлений, а также сложившихся 

традиций их исследования в рамках отдельных научных дисциплин  

побуждает ограничить исследовательское поле, выделив в каждом из 

данных образований лишь те грани, которые выпукло проявляются в 

аспекте их взаимодействия. Национальный язык под углом зрения его 

функционирования в пространстве этноса представляет собой 

важнейший этногенный фактор, своего рода путеводитель «в 

социальной действительности» (по Э. Сепиру), который активно 

участвует в процессе преобразования внеязыковой действительности в 

объекты сознания («картинообразующая» функция). Если видеть в 

языке «расчерченную матрицу», с помощью которой можно изучать 

действительность, то можно представить лексическую семантику как 

ту её часть, которая дана в непосредственном наблюдении. Вместе с 

тем, не только лексическая семантика, но и другие зоны языкового 

пространства подвергаются влиянию этнокультурных факторов. 

Взгляд на язык как на «форму самовыражения народа» (В.Г. Гак) даёт 

ключ пониманию национального характера, к разгадке ментальности, 

своеобразного мировидения, миропонимания и мироощущения, 

связанного с тем или иным языком. Язык в пространстве культуры 

целесообразно изучать в контексте «своей» и «чужой» культур. 

Содержательное пространство языка в этом плане приоткрывает новые 

измерения, обнажая свои концептуальные основания, поскольку 

концепты, «схваченные» значением языковых единиц, формируются в 

данной культуре и дают нам представление о ней. Понимание концепта 

как «микромодели культуры» может быть одним из перспективных 

направлений при изучении взаимодействия семантики пространства 

культуры и смыслового пространства языка.   

 


