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НАПРАВЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Рассматриваются содержание и особенности российского дисциплинарно-
го ответвления антропологической лингвистики, а также её базового тер-
мина. Устанавливается, что лингвокультурный концепт обладает набором 
отличительных признаков, главным из которых является присутствие в его 
семантике нескольких качественно отличных составляющих, в которых от-
ражается междисциплинарный характер использующей его дисциплины. О 
состоятельности российской линвокультурной концептологии как научной 
дисциплины свидетельствует факт обладания своей собственной терминоло-
гической системой, включающей как общеотраслевые, так и узкоотраслевые 
терминологические единицы, и выход в лингводидактику и в лексикографию.

Ключевые слова: антропологическая лингвистика, лингвокультурная концеп-
тология, лингвокультурный концепт, терминологическая система, этноспе-
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«Антропологический поворот» в науке о языке, начавшийся во второй по-
ловине прошлого века, отмечен выходом лингвистики за собственные границы 
в культуру, психологию, философию, логику и социологию. В контексте ан-
тропологической ориентации в начале 90-х годов этого века в России возникло 
достаточно специфическое дисциплинарное направление лингвокультурной 
концептологии (см.: [6, с. 64–65]).

Можно предполагать, что взгляды на язык как на сущностную характери-
стику homo sapiens в «эмбриональном виде» присутствовали в лингвистиче-
ской теории всегда, так же, как, впрочем, и представления о языке как системе 
«чистых противопоставлений» – вещи в себе и для себя, а лингвистическая 
мысль постоянно совершает челночные движения между доминантными точ-
ками структурной и антропологической парадигм. Вместе с тем в наши дни 
всплеск интереса к антропологической лингвистике – это еще и реакция на экс-
пансию политико-экономической глобализации в область культурно-языковых 
отношений, и, тем самым, это научное направление выполняет функции ин-
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струмента лингвокультурной экологии, в задачи которой входит сохранение 
много- и своеобразия национально-этнических языков и культур.

К числу непосредственных предшественников, внесших определяющий 
вклад в становление этого ответвления антропологической лингвистики, мож-
но, прежде всего, причислить Анну Вежбицкую, давшую первое определение 
лингвокультурного концепта и проанализировавшую «культуроспецифичные» 
концепты «дружба» и «свобода» (см.: [3, с. 203–499]), Н. Д. Арутюнову, про-
ведшую лингвокультурологическое исследование концепта «истина/правда» и 
определившую лингвокультурные концепты как обыденные аналоги мировоз-
зренческих терминов, закрепленные в лексике естественных языков (см.: [2, 
с.  617–631]), и Ю. С. Степанова, автора российского лингвоконцептологиче-
ского словаря (см.: [13]).

На фоне многочисленных лингвистических школ и направлений, учитыва-
ющих и исследующих связь языка с культурой в форме изучения тематических 
полей, семантических классов слов, установления зависимости языковых фак-
тов и явлений от социальных и культурных факторов и т. п., лингвокультурная 
концептология выделяется своим комплексным и систематизированным под-
ходом к предмету исследования и, может быть, в первую очередь – разработан-
ностью своих исследовательских методик. 

Лингвоконцептология – продолжение и развитие классической структурной 
и функциональной семантики (см.: [8, с. 93]), обогащенной данными многих 
смежных дисциплин: культурологии, когнитологии, социологии, истории и пр. 
Междисциплинарный характер этого ответвления антропологической линг-
вистики, объединившего предметные области нескольких достаточно разно-
родных научных направлений, вызвал к жизни потребность в новом понятии 
и новом термине, и, закономерно, такой термин появился: лингвокультурный 
концепт через свои составляющие «вобрал в себя» в «снятом виде» сущност-
ные характеристики смежных дисциплин. 

Как эвристическая категория – инструмент исследования – лингвокультур-
ный концепт обладает набором отличительных признаков, в число которых 
входят (см. подробнее: [5, с. 14]) эмоциональная переживаемость, семиотиче-
ская плотность – представленность в плане выражения целым рядом языковых 
единиц и синонимизированных символов, ориентированность на план выра-
жения – включенность имени концепта в ассоциативные связи, сложившиеся в 
лексической системе языка, и обладание специфической языковой метафори-
кой. И, пожалуй, главный отличительный признак лингвокультурного концеп-
та – многомерность семантического состава, проявляющаяся в присутствии в 
его семантике нескольких качественно отличных составляющих (слоев, изме-
рений, страт, секторов и пр.): понятийной, образной, ценностной и значимост-
ной (см.: [6, с. 67–68]).

Лингвокультурный концепт, как представляется, выступает в качестве син-
тезного ментально-вербального образования в аспектах которого – в его со-
ставляющих – отражаются предметные области наполняющих этот концепт 
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основных дисциплин: понятийная составляющая отражает дискурсивность и 
рациональность представления смысла, идущие от логики, образная – мета-
форичность и эмотивность этого представления, идущие от психологии, зна-
чимостная – его вербальность, определяемую знаковой системой конкретного 
естественного языка, ценностная – аксиологичность такого представления, 
идущую от философии. 

Конечная, в достаточной степени утилитарная и отдаленная цель лингво-
концептологии состоит в разработке единой универсальной системы лингво-
концептов через изучение отдельных ментально-вербальных единиц и отдель-
ных национальных концептосфер. В то же самое время у лингвоконцептоло-
гии есть и «сверхзадача», обусловленная её междисциплинарным характером: 
установление структуры этнического менталитета носителей определенной 
лингво культуры и его концептуального наполнения.

Можно предполагать, что состоятельность и зрелость какого-либо научного 
направления диагностируются по нескольким признакам и определяются на 
основе нескольких критериев, как прямых, так и косвенных. 

Здесь, помимо существования отдельных ученых-лингвоконцепто-логов, 
наличие сформировавшихся научных школ, объединяемых общностью пони-
мания предмета исследования, связи между участниками которых носят не-
формальный характер. Эти школы образуют своего рода «незримый колледж» 
(Д. Д. де Сола Прайс), у которого, в свою очередь, есть свой неформальный 
«печатный орган» – продолжающаяся «Антология концептов» (см.: [1]), где 
собраны около двух сотен работ лингвоконцептологической направленности 
и представлены концепты самых разнообразных типов и уровней. При всем 
разбросе мнений относительно широты предметной области лингвоконцеп-
тологии – в число лингвокультурных концептов включаются семантические 
объекты от матрешки, водки и мата до Бога, ангела и смысла жизни – лингво-
концептологи практически едины в понимании своего базового термина как 
многомерного и многопризнакового ментального образования, отмеченного 
этнокультурной спецификой и находящего выражение в языке (см.: [4, с. 70]).

Еще одним косвенным признаком, подтверждающим зрелость какой-либо 
научной дисциплины, выступает появление учебных курсов и пособий (см.: 
[Карасик и др. 2014]) и её выход в лингводидактику – применение результа-
тов в практике обучения языку (см.: [10]). Здесь же можно указать на выход 
лингвоконцептологии в лексикографическую практику – появление словарей 
концептов (см.: [12; 11]).

Прямым же, непосредственным свидетельством состоятельности научного 
направления, однако, выступает наличие у него своей собственной термино-
логической системы (см.: [7, с. 16–18]), которая может быть представлена как 
теория, в которой отражается предметная область этого научного направления. 
Общеотраслевая терминология, представленная в названиях и вводных раз-
делах диссертаций и монографий лингвокультурологической направленно-
сти включает такие единицы, как «(языковая, концептуальная, когнитивная) 
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картина (образ, модель) мира», «область (поле)», «(национальная, этническая, 
лингвокультурная) концептосфера», «языковая (словарная, этносемантиче-
ская) личность», «(национальный, этнический) менталитет (ментальность, 
характер)», «дискурс». Узкоотраслевую, собственно дисциплинарную часть 
терминосистемы лингвоконцептологии образует, прежде всего, сам лингво-
культурный концепт и его терминологические аналоги, а затем его видовые 
номинации и номинации его составляющих. 

Внутри этих родовых, дефиниционных границ по самым различным при-
знакам выделяются разнообразные виды лингвокультурных концептов (см.: 
[6, с. 66–67]), как разноимённые («культурная доминанта», «ключевая идея», 
«лингвокультурный типаж»), так и образованные путём адъективного расши-
рения базового термина («телеономные, эмоциональные, иллокутивные, регу-
лятивные, параметрические и пр. концепты»).

Выстраиваемый терминологический ряд открыт, его члены образуют до-
вольно стройную, хотя и не жёсткую систему, в которой они связаны отно-
шениями включения, выводимости и смежности, где составляющие складыва-
ются в лингвокультурный концепт, который может выступать организующим 
началом дискурса и который сам входит в состав какой-либо концептуальной 
области, входящей в состав национальной концептосферы, выделяемой в свою 
очередь из языковой картины мира, в то время как языковая личность – но-
ситель языкового менталитета – представляется субъектом языковой картины 
мира и национальной концептосферы, а концептуализация – формой вербали-
зации какого-либо понятийного содержания. 

Итак. «Антропологический поворот» в науке о языке отмечен выходом 
лингвистики за собственные границы в культуру, психологию, философию, 
логику, социологию и возникновением в России специфического дисципли-
нарного направления – лингвокультурной концептологии, представляющей со-
бой продолжение и развитие структурной и функциональной семантики, обо-
гащенной данными смежных дисциплин. Междисциплинарный характер этого 
ответвления антропологической лингвистики, объединившего предметные 
области нескольких достаточно разнородных научных направлений, вызвал к 
жизни потребность в новом понятии и новом термине, который и появился: 
лингвокультурный концепт через свои составляющие «вобрал в себя» в «сня-
том виде» сущностные характеристики смежных дисциплин. 

Лингвокультурный концепт обладает набором отличительных признаков, 
главным из которых является многомерность семантического состава: при-
сутствие в его семантике нескольких качественно отличных составляющих. 
Лингвокультурный концепт выступает в качестве синтезного ментально-
вербального образования, в составляющих которого отражаются предметные 
области наполняющих этот концепт основных дисциплин. 

Состоятельность и зрелость какого-либо научного направления диагности-
руются по нескольким косвенным признакам: наличию сформировавшихся на-
учных школ, объединяемых общностью понимания предмета исследования и 
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базового термина, выходу в лингводидактику и в лексикографическую практи-
ку. Прямым же свидетельством состоятельности научного направления высту-
пает обладание своей собственной терминологической системой.
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Vorkachev S. G. 

LINGUOCULTURAL CONCEPTOLOGY AS A BRANCH OF 
ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS

Content and peculiarities of the Russian branch of anthropological linguistics as well 
as its basic term are studied. It is established that linguocultural concept possesses 
a set of differential features most important of which is presence of various different 
components reflecting interdisciplinary character of this discipline in its semantics. 
Disciplinary status of the Russian linguocultural conceptology is proved by the fact 
of possessing its own terminological system which includes both general linguistics 
terms and special terms, and its expansion in language teaching and lexicography.
Key words: anthropological linguistics, linguocultural conceptology, linguocultural 
concept, terminological system, ethnic specificity.

Воркачев С. Г. 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА КОНЦЕПТОЛОГIЯ ЯК НАПРЯМ 
АНТРОПОЛОГІЧНОÏ ЛІНГВIСТИКИ

У статті розглянуто змiст та особливостi росiйського дисциплінарного 
вiдгалуження антропологічноï лінгвістики, а також її засадничий термiн. 
Установлено, що лінгвокультурний концепт має комплекс розпiзнавальних 
ознак, серед яких основною є наявність у семантиці кiлькох якісно відмінних 
складникiв, що віддзеркалюють мiждисциплiнарний характер науки, де 
вони використовуються. Про спроможність росiйськоï лінгвокультурної 
концептологiï як науковоï дисципліни свiдчить факт наявності власноï 
термiнологiчної системи, що охоплює як загальногалузевi, так i вузькогалузевi 
термінологічнi одиниці, а також вихiд у лінгводидактику та лексикографiю.
Ключові слова: антропологічна лінгвістика, лінгвокультурна концептологія, 
лінгвокультурний концепт, термінологічна система, етноспецифічність.


