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Аннотация: Известно, что язык как важнейший элемент речи выполняет 

величайшую социальную миссию как передача последующему будущему 

поколению накопленных человеческим обществом опыта и знаний. Язык как 

форма культуры увековечивает плоды мышления, и культурные ценности во 

времени и пространстве, которые постоянно предполагают, друг друга 

и способствуют взаимному существованию и развитию. Мышление свойственно 

только человеку. Оно существует совместно с трудовой и речевой 

деятельностью людей. Мышление проявляется через речь и кодируется в языке 

как его последствие. Язык зеркало души нации.  
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Дело в том, что даже владея одним и тем же языком,  

люди не всегда могут правильно понять друг друга, 

 и причиной часто является именно расхождение культур. 

 Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. «Язык и культура». 

Без общения нет общества, без общества нет человека социального, нет 

человека культурного, человека разумного.  Слова, складываясь в язык, 

выделяют человека из животного мира. Как же их не любить?! Как же их не 

изучать - внимательно, пристально, со всех точек зрения и во всех проявлениях? 

Ни одна наука, ни одна специальность не может обойтись без слов. Они нужны 

хотя бы для того, чтобы сформулировать знание, культуру и опыт, сохранить его 

и передать следующим поколениям. Его Величество Общение правит людьми, 

их жизнью, их развитием, их поведением, их познанием мира и самих себя как 

части этого мира. И всякая попытка осмыслить коммуникацию между людьми, 

понять, что ей мешает и что способствует, важна и оправданна, так как общение 

- это столп, стержень, основа существования человека. Язык особенно важен 

сейчас, когда смешение народов, культур достигло невиданного размаха и как 

никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, 

пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства 

раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других 

культур.  

Каждый рождённый человек в ходе освоения речи и языка непосредственно 

осваивает и национальные особенности родного языка. Однако наибольшей 
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эффективности в этом деле возможно достичь лишь тогда, когда сущность 

национальных особенностей, исторические факторы и др. изучаются путём 

анализа логических знаний о них. К сожалению, не всегда такое осуществляется. 

Ибо человек в ходе освоения каких-либо знаний или сведений, прежде всего, 

опирается на свои источники знания. Новые сведения он подсознательно 

сверяет, находит, анализирует сходства и отличия в них, делает свои выводы по 

ним, а также основываясь на них, усваивает их в соответствии со своими 

потребностями. Именно при таком процессе, если человеку не хватает 

необходимых знаний и сведений или, если они неверные, изучаемое понятие 

закрепляется в и таком виде или наоборот. 

Язык хранит и передает культуру, от родителей к детям, от носителя к 

иностранцу, играет роль орудия культуры, учителя и наставника. Ребенок, 

начинающий говорить на родном языке, формирует его, определяет поведение, 

образ жизни, менталитет. Где бы ни родился человек, изначально он находится 

вне какого-либо этноса, не является ни немцем, ни китайцем, ни чукчей, не зная 

языка, а значит, он находится вне культуры. Только научившись говорить, он 

становится ее носителем. Так, Маугли, выросший среди зверей, стал не простым 

мальчишкой, а членом стаи, жил по ее обычаям и правилам. Очевидно, что язык 

и культура неразрывно связаны между собой, язык является главным и 

незаменимым компонентом культуры. Несомненно, что такие явления, как 

культура и язык, тесно связаны. Однако следует сказать, что эта взаимосвязь не 

так проста, как кажется на первый взгляд. 

Точки соприкосновения языка и культуры — это: 

Во-первых, и язык, и культура — это формы сознания, отражающие 

мировоззрение человека. 

Во-вторых, они существуют, тесно взаимодействуя. 

В-третьих, субъект этих феноменов — это всегда человек (индивид) или 

общество (социум). 

В-

четвертых, характерными чертами обоих явлений являются стремление к 

нормативности и историзм. 

В-пятых, оба явления с одной стороны, постоянно изменяются, с другой — 

стремятся к стабильности, закрепленности достигнутого. 

Язык и культура тесно связаны с процессами коммуникации (общения 

людей), с формированием личности человека, а также общества в целом. 

Язык — это саморазвивающееся явление, т.е. язык творят многие люди, но 

в то же время люди не могут изменять язык по своей прихоти. 

Культура связана с активным участием человека, она создается людьми, 

развивается под воздействием новых теорий, новых явлений действительности 
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(так, ХХI век — век высоких технологий — изменяет человеческую культуру: 

уклад жизни, искусство, структуру общества, семейные отношения и т.д. ). 

Язык — это достояние любого человека, массовость языка как явления 

совершенно естественна. В то время как в культуре ценится элитарность 

(избранность). Хотя надо сказать, что культура ХХI века во многом создается 

для массового потребителя, что, тем не менее, не снижает высокой ценности и 

высокой оценки, например, элитарных произведений искусства. 

В то же время язык — это составная часть культуры, которую мы наследуем, 

основной инструмент познания и усвоение культуры. Постижение науки, 

религии, литературы возможно только посредством языка и через язык. Язык 

отражает и национальные особенности каждого народа (его ментальность). Итак, 

язык представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой 

отпечаток на сознание людей, говорящих на нем, формирует их картину мира.  

Язык является основным средством, определяющим и характеризующим 

человека. Ибо язык находится в центре феномена человека и нации. Данную 

мысль высказывал поэт и мыслитель Алишер Навои, говоря: «Человек, 

разлучённый со словом, есть животное». Рассмотрение языковой культуры 

в качестве формы культуры национальной имеет большое значение для 

культурологии и этнографии, так как язык — основа любой культуры. С этой 

точки зрения язык рассматривается как совокупность общих представлений 

человека о мире. Формирование народа и языка происходит одновременно. 

Процессы конвергенции и дивергенции в языке на самом деле отражают 

процессы объединения и разделения народов и наций. А это уже само собой 

необходимо объяснять факторами культурного единства либо различия.  

Язык - передатчик, носитель культуры, он передает сокровища 

национальной культуры, хранящейся в нем, из поколения в поколение. 

Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с ним и обобщенный 

культурный опыт предшествующих поколений. Язык - орудие, инструмент 

культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, через навязанные 

ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям 

и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. Итак, язык не существует вне культуры как «социально 

унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих 

наш образ жизни». 

В общем, сущность языка как духовного явления, общность языка 

и культуры признаётся всеми учёными. Однако в их высказывании, о его 

сущности как духовно-нравственного либо материально-нравственного явления 

встречаются различия. Язык и культура — многогранное и разноцветное 

явление. Это ярко проявляется и в их взаимоотношениях. Общность двух 
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чрезвычайно сложных явлений вызывают порой практически непреодолимые 

трудности. Ввиду чего становится неприемлемым научная трактовка положения 

языка в отношении к национально-ментальной культуре на основе принципа «от 

формы к значению» и одностороннее принятие определённых решений. Важное 

значение в объективной трактовке такой сложной и открытой системы, как язык, 

приобретает рассмотрение противоречивых с точки зрения формы и содержания 

взглядов на основе принципа научной толерантности. 

Конечно, между нациями и народами имеются различия. Однако эти 

различия необходимо объяснять объективными факторами процессов 

исторического развития, прогресса народов. «В самом деле, каждая нация имеет 

свой образ видения, свои каноны поведения, в общем, свой принцип мышления. 

Поэтому такие простые понятия, как «национальное сознание», «национальное 

мышление», «национальное чувство», тысячелетиями придают лучу, 

светящемуся в душе ребёнка, энергию и силу. Имеется бесконечное количество 

трактовок важности и функции языка. Ведь язык — социальное явление, 

представляющее собой важнейшее средство связи. Средство связи — лишь одно 

из огромного множества функций языка. Прежде всего язык — средство 

восприятия мира, осязания его, изучения и мышления. В то же время не надо 

забывать, что язык — духовное, эстетическое явление». Изучение общности 

языка и культуры неразрывно связано с изучением национального и народного 

духа, ментального мира, системы ценностей. Р. Бенедикт, воспринимавший 

национальные культурные различия сквозь призму ценностей, в своё время 

писал: «Каждая культура, с точки зрения других, игнорирует фундаментальное 

и разрабатывает несущественное. Одна культура с трудом постигает ценность 

денег, для другой они основа каждодневного поведения. В одном обществе 

технология невероятно слаба даже в жизненно важных сферах, в другом, столь 

же «примитивном», технологические достижения сложны и тонко рассчитаны на 

конкретные ситуации. Одно строит огромную культурную суперструктуру 

юности, другое — смерти, третье — загробной жизни».   

Язык - мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, 

образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

общественного самосознания данного речевого коллектива. «Первое место среди 

национально-специфических компонентов культуры занимает язык. Язык в 

первую очередь способствует тому, что культура может быть как средством 

общения, так и средством разобщения людей. Язык - это знак принадлежности 

его носителей к определенному социуму. На язык как основной специфический 

признак этноса можно смотреть с двух сторон: по направлению „внутрь”, и тогда 

он выступает как главный фактор этнической интеграции; по направлению 

„наружу”, и в этом случае он - основной этнодифференцирующий признак 

http://www.newjournal.org/
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этноса. Диалектически объединяя в себе эти две противоположные функции, 

язык оказывается инструментом и самосохранения этноса, и обособления 

„своих” и „чужих”»  

Соотношение языка и культуры - вопрос сложный и многоаспектный. Язык 

легко вписывается в концепцию культуры. Как культура вбирает все 

исторические сложившиеся, структурированные модели поведения, которые 

принимаются всеми или специально назначенными членами группы, так и язык 

включает модели разговорной речи (составная часть поведения). Язык, как и все 

другое в культуре, требует изучения не отдельных выражений (актов), но и их 

контекста. Языки, как и другие аспекты культуры, разнообразны и не похожи; 

каждое общество имеет свой язык, равно как и собственные технические 

приемы, формы социального и политического устройства и модели 

экономического и религиозного поведения. Язык подобно любому другому 

аспекту культуры аккумулирует и постоянно трансформирует подсознательные 

процессы поколений. Наконец, совершенно невозможно себе представить 

происхождение или развитие культуры отдельно от языка, ибо язык – это такая 

часть культуры, которая в большей мере, чем любая другая, дает возможность 

человеку не только приобретать собственный опыт в процессе непрерывного 

обучения, но и пользоваться приобретенными в прошлом или настоящем опытом 

и знаниями других людей, которые являются или были членами группы. В той 

степени, в какой культура как целое состоит из общепонимаемых моментов, ее 

лингвистический аспект является ее наиболее жизненной и необходимой частью. 

Можно сделать вывод, что каждый язык определяет границы некоторого 

культурного мира. Язык является хранителем этого культурного мира, а значит 

язык и культура неразделимы между собой, одновременно являясь 

самостоятельными единицами общности этноса. 

Таким образом, язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько 

тесно, что практически составляют единое целое, ни один из которых не может 

функционировать (а следовательно, и существовать) без друг друга. Все вместе 

они соотносятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него, отражают 

и одновременно формируют его. 
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