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Например, некоторые африканские языки были запрещены, что привело к их 

утрате или сокращению носителей. В традиционном укладе жизни этни-
ческие особенности также нивелируются. Сохраняются традиции родильных, 

свадебных и похоронных обрядов. Во многих странах происходит сочетание 

традиционной и европейской одежды. 
Особенности исторического развития Африки позволяют выделить 

в качестве самостоятельных частей Северную, Северо-Восточную и огром-
ные пространства «Черной Африки» южнее Сахары. На Черном континенте 

не существовало ни одной развитой цивилизации, и чем глубже находился 

тот или иной регион, тем позднее до него доходил прогресс. 
Тем не менее многие государства работают над укреплением своей 

национальной идентичности и развитием культурных индустрий, которые 

могут стать источником экономического роста. Так, например, народная 

одежда становится общенациональной (как амхарская «шамма» у всех наро-
дов Эфиопии), нередко и общеафриканской (как «бубу», «гвинейский» 

женский костюм, свободные яркие мужские рубахи) без этнической при-
вязки. 

В современной Африке прослеживаются сложные и противоречивые 

этнические процессы: с одной стороны, консолидация родственных этни-
ческих групп и формирование на этой основе народностей; с другой – 
интеграция разных этносов в рамках отдельных стран и образование этнопо-
литических общностей. 

 
У. Карпинчик  
 

СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
 

Культура и язык – признаки человеческого существования. Обладая 

взаимозависимостью, язык и культура обогащают друг друга. Язык сохра-
няет традиции, мораль и картину мира. Благодаря языку в культуре форми-
руется ядро с ментальными, этическими и культурными особенностями. 

Известно много произведений устного народного творчества, которые 

передавались из поколения в поколения. Изучая иностранный язык, человек 

интересуется культурой его носителей. Встречаются явления в малоиз-
вестной культуре, трудно сопоставимые с личным опытом человека. 

Недостаточные социокультурные фоновые знания о стране изучаемого языка 

могут привести к культурному барьеру в общении, языковым конфликтам, 
а иногда, по мнению Е. М. Верещагина, способны спровоцировать «культур-
ный шок», т.е. «неправильное восприятие мотивов и целей, традиционного 

поведения носителей иной культуры». 
Это связано с тем, что в каждом языковом пространстве и этносе есть 

своя «картина мира». В. П. Руднев, исследователь, занимающийся фило-
софией языка, культурологией, в энциклопедическом издании «Словарь 
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культуры XX века. Ключевые понятия и тексты» дает определение этой

категории: «Картина мира – система интуитивных представлений о реаль-
ности». «Картину мира» можно выделить, по мнению автора, описать

или реконструировать у нации или этноса, у любой социальной, профес-
сиональной группы или отдельной личности.

Например, В. А. Маслова выделяет три подхода в исследовании проб-
лемы соотношения языка и культуры.

Первый подход разрабатывался философами С. А. Атановским, Г. А. Бру-
тяном, Э. С. Маркаряном и др. Суть его заключена во взаимосвязи языка и

культуры, где язык – это отражение культуры. Если воздействие культуры на

язык вполне очевидно, то вопрос об обратном воздействии языка на культуру

остается пока открытым.

В рамках второго подхода предложена гипотеза лингвистической отно-
сительности. Ею занимались школы Э. Сепира и Б. Уорфа, неогумбольд-
тианцев. Концепция выстраивается на предположении, что картина мира

зависит от языковой системы, в которой она описывается. Каждый язык

представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой отпеча-
ток на сознание его носителей. Представители разных национальностей

видят мир сквозь призму родного языка. Согласно концепции В. А. Масловой,

язык служит средством представления основных установок культуры.

С точки зрения сторонников третьего подхода, культура «живет и разви-
вается в “языковой оболочке”. Примитивные культуры – “вещные”, совре-
менные – в большей степени, вербальные. Язык одновременно является

инструментом создания, развития, хранения (в виде текстов) культуры, и ее

частью – с помощью языка создаются реальные, объективно существующие

произведения материальной и духовной культуры».

Язык является условием, основой и продуктом культуры.

           

                           
                    

                                                           
                                                                  
                                                                     
                                                                
                                    

                                                                
                                                                   
                                                                  
                                                                     
                                        


