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рамках данной работы был рассмотрен ряд терминов:  базовая метафора / 
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Проблема взаимоотношения языка, человека и культуры на про-
тяжении долгого времени привлекала внимание лингвистов. Данные 
вопросы поднимались как в работах отдельных ученых-лингвистов 
(В. Гумбольдта, А.А. Потебни, Э. Сепира, Б. Уорфа и др.), так и ста-
новились центральными в ряде научных лингвистических направле-
ний (этнолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвистика и меж-
культурная коммуникация, лингвострановедение, логический анализ 
языка, когнитивная лингвистика и др.). Данные научные направления 
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исследовали ряд проблем: роль языка в формировании национальных 
особенностей; особенности межкультурного общения; триада «язык – 
человек – познание». Необходимость рассмотрения триады «язык – 
человек – культура» обусловила появление и развитие еще одной 
науки – лингвокультурологии, которая возникла в русле антропоцен-
трической направленности науки, традиции которой закладывались 
еще В. Гумбольдтом, А.А. Потебней, Э. Сепиром.  

Исследуя взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры в рам-
ках лингвокультурологии, исследователи опираются на ряд понятий. 
Данные понятия представлены таблице (см. табл.), где слева – поня-
тие, справа – дефиниция / дефиниции, обнаруженные в лингвистиче-
ских работах, выполненных в рамках лингвокультурологии. Понятия 
перечислены в алфавитном порядке. 
 
Таблица – Понятия, используемые в лингвокультурологических  
работах 

Термин Дефиниция 
Базовая мета-
фора [8] / мета-
фора [7] 

«Метафоры, базирующиеся на максимально абстрагированных 
«идеях», лежащих в основе осмысления мира человеком» [8]; 
«Метафора является специфической формой отражения нацио-
нально-культурного наследия в языке, что и определяет особый 
интерес к описанию закономерностей процесса метафоризации 
для лингвокультурологии» [7]. 

Базовый сим-
вол [8] 

«Представление о некоем «предмете», выполняющем символьную 
функцию, который был определенным образом осмыслен, пере-
осмыслен и занял свое место в культуре», «поименованное пред-
ставление о неком «предмете», выполняющем символьную функ-
цию, который был определенным образом осмыслен, переосмыс-
лен и занял свое место в культуре» [8]. 

Базовый эталон 
[8] 

«Базовые эталоны содержательные «ниши» эталонов (напр., эта-
лоны красоты или уродства, богатства или бедности и др.), пред-
стающие для субъекта языка, культуры и лингвокультуры в виде 
знаков-эталонов, данные ниши «заполняющих»; их система в це-
лом отражает имплицитную иерархию ценностей культуры» [8]. 

Знаки языка [8; 
16] 

«Знаки языка (в лингвистическом понимании этого термина) рас-
сматриваются как тела знаков языка культуры» [8]; «сами по себе 
языковые единицы могут не быть знаками культуры, но, будучи 
соотнесены с тем или иным кодом культуры и проинтерпретиро-
ваны в рамках кода культуры, они могут выполнять роль таковых, 
если воплощают в своем образном содержании культурно значи-
мые черты мировидения» [16]. 

Когнитивная 
база [8] 

«Совокупность базовых единиц культуры, в которую входят мен-
тефакты (т. е. единицы содержания сознания). Это знания, поня-
тия, концепты (или «идеи» предметов) и представления»; «Когни-
тивная база (КБ) есть определенным образом структурированная 
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совокупность необходимо обязательных для всех представителей 
данного национально-лингвокультурного сообщества базовых 
единиц культуры» [8]. 

Код культуры 
[8] 

«Код культуры есть не что иное, как формирующая определенный 
фрагмент картины мира совокупность ментефактов, которые свя-
заны с наделенными культурными смыслами феноменами бытия» 
[8]. 

Коммуникатив-
ное поведение 
[5] 

«Коммуникативное поведение  – это поведение (вербальное 
и сопровождающее его невербальное) личности или группы лиц 
в процессе общения, регулируемое нормами и традициями обще-
ния данного социума» [5]. 

Константы [12] «Базовые культурные концепты, которые выступают на некото-
ром значительном отрезке времени как устойчивые и постоянные» 
[12]. 

Концепт [8; 12] 
/ лингвокуль-
турный концепт 
[5] / культур-
ный концепт / 
ключевой кон-
цепт культуры 
[9; 22; 11] 

«Концепт есть результат эмоционально-логического осмысления 
действительности (счастье, горе, власть и под.).» [8]; «Единица 
ментальности данной культуры»; «концепт – смысловая структу-
ра, разворачивающаяся в диапазоне от генотипа до стереотипа 
[12, с. 40]; «Лингвокультурный концепт  – условная ментальная 
единица, направленная на комплексную репрезентацию языка, со-
знания и культуры» [5, с. 93]; «Ключевыми концептами культуры 
мы называем обусловленные ею ядерные (базовые) единицы кар-
тины мира, обладающие экзистенциальной значимостью как для 
отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного со-
общества в целом» [9]; «Единицей лингвокультуры является куль-
турный концепт, имеющий языковое выражение» [22]; «Культур-
ные концепты – наиболее значимые для данной культуры поня-
тия, выраженные словами и фразеологическими единицами, кото-
рые составляют основу языковой картины мира, создают ее свое-
образие и уникальность» [11, с. 17]; «Концепт в лингвокультуро-
логической интерпретации – категория, связывающая фрагменты 
как научной, так и наивной картин мира.» [17, с. 36]. 

Культурная 
коннотация [8; 
11; 15] / нацио-
нально-
культурная 
коннотация [7] 
 

«Культурная коннотация – интерпретация денотативного или об-
разно мотивированного аспектов значения языкового знака в ка-
тегориях культуры, предполагающая выявление связи образа, ле-
жащего в основе номинативной единицы языка (слова или фра-
зеологизма), со стереотипами, символами, эталонами, мифологе-
мами и другими знаками национальной и общечеловеческой куль-
туры, освоенной народом-носителем языка» [15]; «Культурная 
коннотация – специфическое созначение, обеспечивающее един-
ство языка и культуры, «культурная память» слова» [11, с. 17]. 

Культурная се-
ма [9; 11] 

«Культурные семы – более мелкие и более универсальные, чем 
слово, семантические единицы, семантические признаки» [9]; 
«Культурные семы – мельчайшие семантические единицы, име-
ющие культурное содержание» [11, с. 17]. 

Культурная 
традиция [9] 

«Культурные традиции – совокупность наиболее ценных элемен-
тов социального и культурного наследия» [9]. 

Культурное Культурное наследование – передача культурных ценностей, ин-
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наследование 
[9] 

формации, значимой для культуры [9]. 

Культурное 
пространство 
[8] 

Культурное пространство есть собственно ментальная составля-
ющая культуры, результат отражения (в психологическом смысле) 
культуры в сознании ее представителей [8]. 

Культурно-
языковая ком-
петенция [8; 15; 
19] / лингво-
культурологи-
ческая компе-
тенция [11; 3] 

«Культурно-языковая компетенция это умение кодировать в зна-
ках языка и декодировать культуроносные смыслы, умение видеть 
за знаками языка единицы языка культуры и лингвокультуры, 
умение расшифровывать культурную коннотацию» [8]; «Культур-
но-языковая компетенция является самостоятельным видом мен-
тальных способностей, в определенной степени зависимым от 
языковой и коммуникативной компетенций [19]; «Переключение 
языковой компетенции в культурную основано на интерпретации 
языковых знаков в категориях культурного кода, владение такого 
рода интерпретацией и есть культурно языковая компетенция» 
[15]. «Система знаний о культуре, воплощенная в определенном 
национальном языке [3, с. 56]; «Лингвокультурологическая ком-
петенция - способность к самоопределению и самовыражению в 
социокультурном пространстве» [11, с. 17]. 

Культурный 
процесс [9] 

«Культурный процесс – взаимодействие элементов, принадлежа-
щих к системе культурных явлений» [9]. 

Культурный 
фон [9; 11] 

«Культурный фон – характеристика номинативных единиц (слов и 
фразеологизмов), обозначающих явления социальной жизни и ис-
торические события» [9]; «Культурный фон – социально-
экономические явления и исторические события, сопровождаю-
щие восприятие лексико-фразеологических единиц» [11, с. 17]. 

Лингвокульту-
рема [1; 4; 5; 9; 
13; 18] 

«Лингвокультурема  – это единица лингвокультурологического 
поля, включающая в  себя единство знака, значения и 
 соотносительного понятия о  классе предметов культуры» [5, 
с. 73]; «Это комплексная межуровневая единица, которая пред-
ставляет собой диалектическое единство лингвистического и 
экстралингвистического (понятийного или предметного) содер-
жания» [9]; «Лингвокультурема – абстрактная единица, представ-
ленная рядом конкретных выражений, близких по смыслу, – па-
ремиями, афоризмами, крылатыми словами, образной основой 
фразеологических единиц, другими средствами хранения куль-
турной информации [18]; «Лингвокультурема – это лексическая 
(или фразеологическая) единица, состоящая из трех компонентов: 
формы, значения с культурными коннотациями и семиотической 
связки между формой и значением» [13]; «Лингвокультурема как 
комплексная межуровневая единица представляет собой диалек-
тическое единство лингвистического и экстралингвистического 
(понятийного или предметного) содержания» [1]; «Лингвокульту-
рема есть комплексная межуровневая функциональная единица, 
отражающая посредством языковых знаков те или иные явления 
культуры в литературных текстах и включающая в себя преце-
дентные феномены, фразеологические единицы, паремии, речевые 
клише и штампы» [4]. 
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Лингвокульту-
ра [8; 20] 

«Лингвокультура – это культура оязыковленная, т. е. овнешненная 
и закрепленная в знаках языка. Это культура явленная нам в языке 
и через язык» [8]; «Внутренняя форма данного слова подразуме-
вает сочетание таких понятий, как язык + культура, то есть куль-
тура, получившая развитие в языке. В разных источниках вклю-
чают различные трактовки этого термина. Сюда можно отнести 
как ценности, так и имена, традиции, языковые символы, тексты и 
др.» [20]. 

Лингвокуль-
турная общ-
ность [14; 21] 

«Лингвокультурная общность – совокупность людей, объединен-
ных общим языком и общей (как в историческом, так и в. акту-
альном планах) культурой» [14]. 

Лингвокульту-
рологическое 
поле [5; 3; 11; 
21; 10] 

«Лингвокультурологическое поле как иерархическая система 
лингвокультурем. Каждое такое поле дает для определенного 
народа свою «картину мира»; сопоставление картин мира у раз-
ных народов вырисовывает сходство и различие в их языках и 
культурах» [3]; «Лингвокультурологическое поле представляет 
собой совокупность единиц, отражающих отдельные фрагменты 
культуры» [11, с .29]; «Формирование лингвокультурного про-
странства каждого народа  с общечеловеческим ядром, в которое 
входят универсальные понятия, формирующие мировоззрение  
любого общества» [21, с .10]; «Лингвокультурологическое поле – 
это совокупность единиц, в которых находит отражение соответ-
ствующий фрагмент культуры и которые объединены общим со-
держанием» [10]. 

Лингвокуль-
турная пара-
дигма [9] 

«Лингвокультурная парадигма – это совокупность языковых 
форм, отражающих этнически, социально, исторически, научно и 
т. д. детерминированные категории мировоззрения. Лингвокуль-
турная парадигма объединяет концепты, категориальные слова, 
прецедентные имена культуры и т. д.» [9]. 

Логоэпистема 
[5; 6] 

«Термин логоэпистема мотивирован греческим языком («слово» + 
«знание»). Таким образом, итоговый смысл термина  -  «знание, 
хранимое в единице языка» [5, с. 73]; «Логоэпистема – это знания, 
хранящиеся в слове, логоэпистема требует анализа как на лингви-
стическом, так и на культурологическом уровнях [6]. 

Ментальность 
[9] 

«Ментальность – это миросозерцание в категориях и формах род-
ного языка, которые соединяют в себе интеллектуальные, духов-
ные и волевые качества национального характера в типичных его 
проявлениях» [9].  

Представление 
[8] 

«Представления суть результат эмоционально-образного восприя-
тия феноменов действительности» [8]. 

Прецедентный 
феномен [11] 

«Прецедентные феномены – представления, образующие в созна-
нии личности образно-ассоциативный комплекс инвариантного 
восприятия языковой картины мира членами лингвокультурного 
сообщества: прецедентное имя, прецедентное высказывание, пре-
цедентный текст, прецедентная ситуация» [11, с. 23]. 

Прототип [5;17] «Прототипы  – это некие собирательные образы называемых объ-
ектов, обладающие всеми характерными и наиболее существен-
ными (с точки зрения носителей этого языка) признаками 
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Ряд используемых терминов (язык культуры, установки культу-

ры, культурная традиция, культурный процесс, культурное наследо-
вание, код культуры) не является специфичным для лингвокультуро-
логии. Скорее, данные термины принадлежат культурологии, так как 
служат для описания принципов, закономерностей и знаний о культу-
ре, способов постижения культуры. Термин коммуникативное поведе-
ние может быть использован в различных научных направлениях: 

и характеристиками, присущими всему классу этих объектов, 
большинству (или всем) его представителям. В этом смысле зна-
чение слова можно рассматривать как описание обобщенного зри-
тельного образа объекта, т. е. прототипа» [5, с. 12]; «Прототип – 
привилегированный член, лучший образец той или иной катего-
рии, в наиболее полной форме отвечающий сути явления, прояв-
ляющий наилучшим образом свойства, общие с другими едини-
цами» [17, с. 23]. 

Система цен-
ностных ориен-
таций личности 
[3] 

«Система ценностных ориентаций личности состоит из следую-
щих компонентов: 1) когнитивного (взгляды, мнения, убеждения, 
т.е. познавательного итога социального опыта личности); 2) эмо-
ционального (степени значимости данной ценности для лично-
сти); 3) поведенческого (готовности личности к тому или иному 
виду деятельности)» [3]. 

Стереотип [20] 
/ культурный 
стереотип [11] 

«Стереотип – это эмоционально-образное восприятие однотипных 
феноменов в определенной культурной среде» [20]; «Культурные 
стереотипы (стереотипы речевого общения) – единицы менталь-
но-лингвального комплекса, характерные для всех членов лингво-
культурного сообщества и содержащие в своей структуре типиче-
скую культурную информацию, ассоциирующуюся с конкретным 
феноменом культуры – концептом» [11, с. 27]. 

Установка 
культуры [9] 

«Установки культуры – это своего рода идеалы, в соответствии с 
которыми личность квалифицируется как «достойная / недостой-
ная» [9]. 

Язык культуры 
[9; 11] 

«Язык культуры – знаковая сущность, точнее, система знаков и их 
отношений, посредством которой устанавливается координация 
ценностно-смысловых форм и организуются существующие или 
вновь возникающие представления, образы, понятия и другие 
смысловые конструкции» [9]; «Язык культуры – совокупность 
всех знаковых способов вербальной и невербальной коммуника-
ции, которые объективируют специфику культуры этноса» [11, 
с. 23]. 

Языковая кар-
тина мира [8; 
11] / нацио-
нальная языко-
вая картина 
мира [Корни-
лов] 

«Языковая картина мира есть сложно организованное семантиче-
ское пространство, к которому применимы, в том числе, соб-
ственно лингвистические (в первую очередь семантические) ме-
тоды исследования» [8]; «Языковая картина мира – модель миро-
видения человека, отображающая зафиксированную в языковой 
форме национально-культурную информацию» [11, с. 23]. 
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лингвострановедение, лингвистика и межкультурная коммуникация, 
социолингвистика и т.д. То есть дефиниция данного термина не со-
держит того, что присуще лишь лингвокультурологии.  

Некоторые термины могут быть условно объединены в группу 
«знаковые единицы лингвокультуры»: базовые метафоры, базовый 
символ, базовый эталон, знаки языка, прототип, стереотип, преце-
дентный феномен, язык культуры, установка культуры. Данные по-
нятия включают в себя знаковые способы вербальной и невербальной 
коммуникации (язык культуры), идеалы (установка культуры), типи-
ческую культурную информацию (стереотип), собирательные образы 
объектов (прототип), эмоционально-образные, символьные представ-
ления (прецедентные феномены, представления, базовый символ, ба-
зовый эталон), формы отражения национально-культурного наследия 
(базовая метафора). Вышеперечисленные знаковые единицы, с одной 
стороны, являются характерными чертами той или иной культуры, с 
другой стороны, находят свое воплощение в различных языковых 
единицах.  

Термин когнитивная база обозначает ментефакты, единицы со-
держания культуры. Сюда же относят и культурологические знания, и 
понятия, и концепты. Похожее содержание и у термина лингвокуль-
турная парадигма. В данные понятия ученые включают схожие со-
ставляющие (концепты, категориальные слова, прецедентные имена 
культуры – лингвокультурная парадигма; знания, понятия, концепты – 
когнитивная база), хотя и определяют лингвокультурную парадигму 
как «совокупность языковых форм» [9], а когнитивную базу – как со-
вокупность базовых единиц культуры» [8]. О.Н. Кондратьева фразео-
логизмы, паремии, этнонимы, стереотипы, символы и метафоры отно-
сит к языковым средствам, репрезентирующим концепты [7]. А ре-
зультатом соотнесения ассоциативно-образного основания метафор и 
фразеологических единиц «с эталонами, стереотипами, мифологема-
ми, характерными для лингвокультурного сообщества» является, по 
мнению О.Н. Кондратьевой, национально-культурная коннотация [7]. 

Однако лингвокультурология изучает «язык как знаковую систе-
му, в которую воплощены культурные ценности» [9], поэтому языко-
вые единицы, представляющие ценность для лингвокультурологии, 
уже обладают культурологически важным содержанием. Поэтому они 
уже включают в свое содержание понятия, названные терминами ко-
гнитивная база, ценностные установки, представление, менталь-
ность, культурная коннотация.  

В изученных лингвокультурологических работах присутствуют 
термины, используемые для обозначения единиц лингвокультуроло-
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гии: лингвокультурема и концепт. Лингвокультурема – «лексическая 
(или фразеологическая) единица, состоящая из трех компонентов: 
формы, значения с культурными коннотациями и семиотической связ-
ки между формой и значением» [13]. В.В. Воробьев называет лингво-
культурему «основной единицей описания в лингвокультурологии» 
[3]. Исследователями отмечалось единство языкового и внеязыкового 
содержания лингвокультуремы [5; 9; 13], ее представленность афо-
ризмами, крылатыми словами, образной основой фразеологических 
единиц [18], прецедентными феноменами, речевыми клише и штам-
пами [4]. Некоторые исследователи (Е.В. Брусина) ставят знак равен-
ства между терминами лингвокультурема и концепт культуры: «В 
пределах языковой картины мира существует ценностное отражение 
мира, представленное совокупностью концептов, наделенных особой 
значимостью для представителей лингвокультурного сообщества и 
определяющих их ценностные ориентиры. Такие концепты именуются 
в настоящей работе лингвокультуремами, или концептами культуры» 
[2]. Автор отмечает, что «одним из критериев выделения лингвокуль-
турем из общего корпуса концептов языковой картины мира является 
прецедентность (эталонность) концепта» [2]. В.В. Воробьев также от-
мечает, что «национально маркированный концепт реализуется в 
культурно языковой среде в виде лингвокультуремы и их совокупно-
сти» [3]. Исследователи отмечают следующие особенности концепта в 
лингвокультурологии: результат эмоционально-логического осмысле-
ния действительности / смысловая структура [8; 5; 12]; репрезентиру-
емая языковому сознанию идея предмета [8; 18]; национально-
культурная маркированность [8], комплексная репрезентация языка, 
сознания и культуры [5]; абстрактное понятие [17]; единица картины 
мира [22; 11], значимость для лингвокультурного сообщества [9; 11], 
ценностное отражение мира [2]. Таким образом, концепт в лингво-
культурологии представляет собой ментальное, семантическое обра-
зование, характеризующееся лингвокультурной спецификой, облада-
ющий языковой репрезентацией. Языковая репрезентация лингво-
культурологического концепта – лингвокультурема, обладающая язы-
ковым и культурным содержанием. Лингвокультурема может пред-
ставлять собой как лексему, так и фразеологическую единицу, мета-
фору, текст. Лингвокультурема и концепт включают в себя прототи-
пы, стереотипы, ценностные ориентации, представления, менталь-
ность, установки культуры. Они существуют в культурном про-
странстве и обладают культурной коннотацией. Таким образом, и 
концепт, и лингвокультурема являются частью лингвокультуры, кото-
рая представляет собой культуру, «закрепленную в знаках языка» [8], 
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особый тип взаимосвязи языка и культуры. Так как лингвокультура 
представлена не только языковыми знаками, но и их культурной кон-
нотацией, ценностной ориентацией, прототипами, символами, стерео-
типами.  

Однако «лингвистические эквиваленты прототипов», «националь-
но-культурную информацию» [11] С.А. Патина относит и к языковой 
картине мира. «Языковая картина мира есть сложно организованное 
семантическое пространство, к которому применимы, в том числе, 
собственно лингвистические (в первую очередь семантические) мето-
ды исследования» [8]; «Языковая картина мира – модель мировидения 
человека, отображающая зафиксированную в языковой форме нацио-
нально-культурную информацию» [11, с. 23]. Маслова считает, что 
«языковая картина мира отражает национальную картину мира и мо-
жет быть выявлена в языковых единицах разных уровней» [9, с. 51]. К 
элементам национальной языковой картины мира ряд исследователей 
относит и концепты: «В каждой национальной языковой картине мира 
можно выделить свои лингвокультурные концепты» [23]. То есть по-
нятия лингвокультура и языковая картина мира в толковании ряда 
исследователей выглядят очень близкими / синонимичными. 
В.В. Красных разграничила данные понятия: «Языковая картина мира 
есть сложно организованное семантическое пространство, к которому 
применимы, в том числе, собственно лингвистические (в первую оче-
редь – семантические) методы исследования. Лингвокультура же по 
своей сути есть феномен лингвокогнитивный, формируемый не язы-
ковыми единицами, но в первую очередь образами сознания в их вер-
бальных, так сказать, одеждах. Иначе говоря, акцент смещается – и 
это смещение принципиально важно – с языка, овнешняющего обра-
зы, на образы, овнешняемые в языке. Или, другими словами: с озна-
чающего – на означаемое» [8]. Также следует отметить, что языковая 
картина мира обусловливается не только культурными особенностями 
носителя, но и социальными, возрастными, гендерными. Лингвокуль-
тура не учитывает такие моменты. Поэтому понятие лингвокультуры 
является общим для носителей данной культуры. 

Лингвокультурология находится на этапе своего становления, что 
объясняет большое количество терминов, используемых в лингво-
культурологических работах. Уникальность и разнообразие терминов, 
используемых в лингвокультурологических работах, и их семантиче-
ской наполняемости объясняется и сложностью самого понятия куль-
тура. Также лингвокультурология оперирует рядом терминов, при-
сущих другим наукам, которые номинируют общее ядро данных наук.  
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Статья посвящена проблемам межкультурного взаимодействия с точки зрения 
владения определенными лингвокультурными знаниями. Эти знания могут быть 
интерпретированы по разным критериям и уровням. В работе предлагается клас-
сификация лингвокультурных знаний по уровням. Данная систематизация позво-
ляет выявить особенности лингвокультурного содержания с позиции языковых и 
культурных норм и правил.  
 
Ключевые слова: глобализация; межкультурная коммуникация; лингвокультурные 
знания; нормы языка; нормы поведения. 

 
Происходящие сегодня в мире процессы глобализации затронули 

все сферы общественной жизни представителей разных народов. 
Кроме того, они повлияли и на политическую, и экономическую и со-
циальную сферы деятельности. Научный интерес к процессу унифи-
кации и интеграции мира проявляется и в тех областях, которые свя-
заны с языком. Знание стратегий и механизмов использования языка, 
знание культурных контекстов способствуют лучшему взаимопони-
манию в процессе общения в эпоху глобализации. Стремление понять 
другие культуры и их представителей, узнать культурные сходства и 
различия становится все более актуальной задачей. Адекватное пони-
мание в межкультурном общении во многом зависит не только от 
языковой компетенции, знания языковых аспектов, условий общения, 
но и от знания культуры людей, их культурных норм, культурных 
стереотипов. 

Представители различных областей научного знания уже на про-
тяжении многих лет рассматривают проблему успешности и эффек-




