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Введение.

 Культу́ра (от лат. cultura — возделывание, позднее —
воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее 
огромное количество значений в различных областях человеческой 
жизнедеятельности. Культура является предметом 
изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвист
ики (этнолингвистики),политологии, этнологии, психологии, экономики,
педагогики и др.

 Язык - Система фонетических, лексических и грамматических средств, 
являющаяся 
орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим
средством общения людей. Будучи неразрывно 
связан в своем возникновении и развитии с данным человеческим 
коллективом, язык представляет собой явление социальное.

 2) Разновидность речи, характеризующаяся теми или иными стилистическим
и признаками. Книжный язык. 
Разговорный язык. Поэтический язык. Газетный язык.

По вопросу о соотношении понятий “язык” и “речь” выявились в современном
языкознании разные точки зрения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1896/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Язык как основа культуры.

 В теориях культуры всегда важное место отводилось языку. Язык 

можно определить как систему коммуникации, осуществляемую с 

помощью звуков и символов, значения которых условны, но имеют 

определенную структуру.

 Культура — цемент здания общественной жизни. И не только 

потому, что она передается от одного человека к другому в процессе 

социализации и контактов с другими культурами, но также и 

потому, что формирует у людей чувство принадлежности к 

определенной группе. По всей видимости, члены одной культурной 

группы в большей мере испытывают взаимопонимание, доверяют и 

сочувствуют друг другу, чем посторонним. Их общие чувства 

отражены в сленге и жаргоне, в любимых блюдах, моде и других 

аспектах культуры.



 По мнению антропологов, культура состоит из четырех элементов.

 1. Понятия (концепты). Они содержатся главным образом в языке. 

Благодаря ним становиться возможным упорядочить опыт людей. 

Например, мы воспринимаем форму, цвет и вкус предметов окружающего 

мира, но в разных культурах мир организован поразному.

 В языке жителей Тробриандских островов одно слово обозначает шесть 

различных родственников: отца, брата отца, сына сестры отца, сына сестры 

матери отца, сына дочери сестры отца, сына сына брата отца отца и сына 

сына сестры отца отца. В английском языке даже отсутствуют слова, 

обозначающие четырех последних родственников.

 2. Отношения. Культуры не только выделяют те или иные части мира с 

помощью понятий, но также выявляют, как эти составные части связаны 

между собой в пространстве и времени, по значению (например, черное 

противоположно белому), на основе причинной обусловленности 

(“пожалеть розгу испортить ребенка”). В нашем языке имеются слова, 

обозначающие землю и солнце, и мы уверены, что земля вращается вокруг 

солнца. Но до Коперника люди верили, что дело обстоит наоборот. 

Культуры часто поразному истолковывают взаимосвязи.



 3. Ценности. Ценности это общепринятые убеждения относительно 

целей, к которым человек должен стремиться. Они составляют 

основу нравственных принципов.

Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям 

(героизму на поле боя, художественному творчеству, аскетизму), и 

каждый общественный строй устанавливает, что является 

ценностью, а что не является.

 4. Правила. Эти элементы (в том числе и нормы) регулируют 

поведение людей в соответствии с ценностями определенной 

культуры. Например, наша законодательная система включает 

множество законов, запрещающих убивать, ранить других людей 

или угрожать им. Эти законы отражают, насколько высоко мы 

ценим жизнь и благосостояние личности. Точно так же у нас 

существуют десятки законов, запрещающих кражу с взломом, 

присвоение чужого имущества, порчу собственности и пр. В них 

отражено наше стремление к защите личной собственности.



 Культура — это неотъемлемая часть человеческой жизни. Культура 
организует человеческую жизнь. В жизни людей культура в 
значительной мере осуществляет ту же функцию, которую в жизни 
животных выполняет генетически запрограммированное 
поведение.

 Язык — явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального 
взаимодействия, т. е. без общения с другими людьми. Хотя процесс 
социализации в значительной мере основан на имитации жестов —
кивков, манеры улыбаться и хмуриться, — язык служит основным 
средством передачи культуры. Другой его важной чертой является 
то, что на родном языке практически невозможно разучиться 
говорить, если его основной словарный запас, правила речи и 
структуры усвоены в возрасте восьми или десяти лет, хотя многие 
другие аспекты опыта человека могут быть полностью забыты. Это 
свидетельствует о высокой степени приспособляемости языка к 
потребностям человека; без него общение между людьми 
осуществлялось бы значительно примитивнее.



Язык как зеркало культуры.

 Остановимся подробнее на взаимоотношении и взаимодействии 
языка и реальности, языка и культуры. Эти проблемы играют 
важнейшую роль как для совершенствования форм и эффективности 
общения, так и для преподавания иностранных языков; их 
игнорированием объясняются многие неудачи в международных 
контактах и в педагогической практике.

 Наиболее распространенные метафоры при обсуждении этой темы: 
язык — зеркало окружающего мира, он отражает действительность и 
создает свою картину мира, специфичную и уникальную для каждого 
языка и, соответственно, народа, этнической группы, речевого 
коллектива, пользующегося данным языком как средством общения.

 Сравнение языка с зеркалом правомерно: в нем действительно 
отражается окружающий мир. За каждым словом стоит предмет или 
явление реального мира. Язык отражает все: географию, климат, 
историю, условия жизни.



 Итак, между языком и реальным миром стоит человек. Именно 
человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и 
на этой основе создает систему представлений о мире. Пропустив их 
через свое сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он 
передает их другим членам своего речевого коллектива с помощью 
языка. Иначе говоря, между реальностью и языком стоит мышление.

 Язык как способ выразить мысль и передать ее от человека к человеку 
теснейшим образом связан с мышлением. Соотношение языка и 
мышления — вечный сложнейший вопрос и языкознания и 
философии, однако в настоящей работе нет необходимости вдаваться 
в рассуждения о первичности, вторичности этих феноменов, о 
возможности обойтись без словесного выражения мысли и т. п. Для 
целей этой работы главное — несомненная тесная взаимосвязь и 
взаимозависимость языка и мышления, их соотношение с культурой и 
действительностью.



Заключение.

 Культура — цемент здания общественной жизни. И не только потому, что она 
передается от одного человека к другому в процессе социализации и контактов с 
другими культурами, но также и потому, что формирует у людей чувство 
принадлежности к определенной группе. По всей видимости, члены одной культурной 
группы в большей мере испытывают взаимопонимание, доверяют и сочувствуют друг 
другу, чем посторонним. Их общие чувства отражены в сленге и жаргоне, в любимых 
блюдах, моде и других аспектах культуры.

 Язык — явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального взаимодействия, т. 
е. без общения с другими людьми. Хотя процесс социализации в значительной мере 
основан на имитации жестов — кивков, манеры улыбаться и хмуриться, — язык 
служит основным средством передачи культуры. Другой его важной чертой является 
то, что на родном языке практически невозможно разучиться говорить, если его 
основной словарный запас, правила речи и структуры усвоены в возрасте восьми или 
десяти лет, хотя многие другие аспекты опыта человека могут быть полностью 
забыты.

 Хотя язык является могучей объединяющей силой, в то же время он способен и 
разобщать людей. Группа, использующая данный язык, считает всех, говорящих на 
нем, своими, а людей, говорящих на других языках или диалектах, — чужими.

 Язык универсальное хранилище национального самосознания, свойств характера в 
грамматических категориях. Есть языки с преимущественно глагольным 
(динамическим) изображением действительности, а есть – с именным (статическим) 
обозначением понятий. Этот последний тип языка характерен для становления 
индийской и греческой культур и соответственно для развития поздней европейской 
логики.
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