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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 
ФИННО-УГОРСКОГО МИРА:
взаимодействие культур

Своеобразной приметой ряда наук 
социогуманитарного профиля являет-
ся возрастающий интерес к проблемам 
языкового сознания и его роли в совре-
менном развитии. Происходящие со-
циокультурные процессы существуют 
в различных формах и способны изме-
нить облик стран, исторический харак-
тер и образ жизни народов. Язык, будучи 
ядром личностной программы действия 
индивидуального и группового субъек-
тов, функционирует в составе основных 
противоречий общества. Этнокультурная 
специфика языкового сознания детерми-
нируется потенциальной и реальной воз-
можностями принятия различных реше-
ний при постижении окружающего мира 
посредством языка. Другими словами, 
языковое сознание соприкасается с куль-
турой, так как любое действие индиви-
дуума культурно обусловлено, связано 
общностью происхождения, антропоге-
нетическими признаками. Этническое 
образует тот базис, на котором основы-
ваются самобытность и уникальность 
любой культуры.

Осмысление многообразных особен-
ностей языкового сознания индивидов, 
территориально близких друг другу, вы-
ступает важным условием их не только 
бесконфликтного бытия в составе социу-
ма, но и дальнейшего развития. Актуаль-

ность исследования индивидуальных и 
групповых форм языкового сознания по-
вышается на фоне усиления этнонацио-
нального фактора как ведущей проблемы 
современной цивилизации, оттеняющей 
социокультурные процессы обществен-
ной самоорганизации. 

Тенденция взаимопроникновения со-
седствующих этносов и культур, расши-
рения их взаимосвязей способствовала 
консолидации финно-угорских народов 
в первую очередь с пространственно свя-
занными с ними народами. Рассмотрение 
динамики этих взаимосвязей позволяет 
выявить перспективы развития этни-
ческих сообществ. За все время своего 
существования финно-угорские народы 
вступали в контакты с различными на-
родами, в том числе индоевропейскими 
и тюркскими, но полностью не асси-
милировались с ними. Сегодня финно-
угорский мир завоевывает новые пози-
ции. 

В мире финно-угорских народов на-
считывается свыше 25 млн чел., 4 млн 
из которых проживают на территории 
Российской Федерации: от Прибалти-
ки до Оби на севере Евразии, в самых 
разных административных структурах.  
21 млн чел. рассредоточен в трех финно-
угорских государствах: Финляндии, 
Венгрии и Эстонии. Финно-угорские на-
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роды России составляют мордва (с эрзян-
ским и мокшанским языками), марийцы 
(лугомарийским и горномарийским), 
удмурты (удмуртским), коми (коми), 
коми-пермяки (коми-пермяцким), каре-
лы (финским и карельским), ханты (хан-
тыйским) и манси (с мансийским язы-
ком) и др. Следует отметить, что только 
у зарубежных финно-угров националь-
ная автономия сложилась в виде отдель-
ной государственности; российские же 
финно-угорские народы находятся в со-
ставе единого Российского государства. 

Характерной чертой финно-угорских 
народов, проживающих в России, явля-
ется устойчивая социокультурная связь 
с русским этносом. Объективные зако-
номерности совместного проживания 
российских финно-угров с русскими со-
кращают этническую дистанцию между 
ними и позволяют объяснить систему ко-
ординат языкового сознания представите-
лей разных этносов. Позитивные стороны 
таких взаимоотношений подчеркивает  
А. А. Сычев: «История показывает, что 
любая изоляция приводит к постепенной 
деградации культуры, а для ее развития 
необходим диалог или борьба. Поэтому 
локальные культуры черпают ресурсы 
для развития не только в собственной 
традиции, но и в глобальных ценностях, 
отвергая одни и приспосабливая другие к 
своим потребностям» [3, 281].

Каждый этнос обустраивает простран-
ство вокруг себя, обживает и заселяет его, 
делает «своим». Формы поселений свя-
заны с этнической психологией, сложи-
вшейся под влиянием окружающей при-
родной среды. Так, одним из этнических 
признаков коренных жителей Мордовии 
была неупорядоченная планировка селе-
ний. Застройка «в подражание природе» 
свидетельствовала о вписанности по-
селений в природный мир, характерный 
для архаичных культур. Например, дере-
во для человека являлось таким же пред-
ком, как божество рода. Археологические 
материалы свидетельствуют, что во все 
последующие эпохи картина мира древ-
них финно-угров заметно усложнялась, 
дифференцировались ритуалы и обряды. 

Эколого-адаптивный элемент преобладал 
в их культуре практически до XX в. Образ 
жизни российских финно-угорских наро-
дов постепенно претерпевал изменения, 
приспосабливающие их к новым услови-
ям. Изменения касались проникновения 
или дальнейшего распространения среди 
членов этноса религиозных ценностей, 
часто заимствованных у соседей. 

Культурная ассимиляция российских 
финно-угров дошла до религии в виде 
христианства, до русификации имен: 
большинство носит русские имена и фа-
милии. Этническое социокультурное вза-
имодействие между российскими финно-
уграми и русскими не прошло даром ни 
для тех, ни для других, а значит, пробле-
ма языкового сознания финно-угорского 
народа – это и проблема языкового созна-
ния русского народа.

Русское самосознание включает уни-
кальную языковую составляющую, ма-
ркированную религиозно-нравственным 
содержанием. Необходимо подчеркнуть, 
что языковое сознание и национальное 
самосознание взаимозависимы. Религи-
озные, социальные, политические изме-
нения в жизни народа неизбежно влекут 
за собой изменения в языке, и наоборот, 
язык выступает как активный элемент, 
фактор формирования национального со-
знания и самосознания. 

Языковое сознание русских сложилось 
в традициях восточного христианства. 
Церковнославянский язык, созданный 
специально для богослужебной прак-
тики православной церкви, находится в 
генетическом родстве с русским языком. 
Соответственно и вопрос о взаимоотно-
шениях языка и мышления решается в 
непосредственной связи со святоотече-

Этническое социокультурное 
взаимодействие между российскими 
финно-уграми и русскими не 
прошло даром ни для тех, ни 
для других, а значит, проблема 
языкового сознания финно-угорского 
народа – это и проблема языкового 
сознания русского народа.
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скими концепциями. Словесность и разум- 
ность в них отождествляются, но лишь 
в том случае, если человек словесной 
(разумной) силой ищет и исследует, как 
обрести Бога. Смиреннословие противо-
поставляется высокоречию.

В своем историческом развитии рус-
ское языковое сознание прошло несколь-
ко парадигмальных этапов, совпадающих 
с таковыми для философских концепций 
языка в России. В целом при изучении 
данных концепций выделяют два на-
правления: логико-философское (семио-
тическое), характерное для европейской 
мысли, и философско-лингвистическое, 
особенно актуальное в России.

Согласно философско-лингвистиче-
ской позиции К. С. Аксакова «язык есть 
воплотившаяся мысль» [1, 327], а слово – 
тело мысли. Работая в рамках формали-
стического направления философии язы-
ка, К. С. Аксаков и другие славянофилы 
акцентировали внимание на доказатель-
стве тождественности понятий «бытие 
языка» и «бытие народа». Проблема тож-
дественности языка и мышления в целом 
освещается ими как с онтологических, 
так и с гносеологических позиций. 

Ряд современных исследователей – эт-
нографов и историков – при изучении 
процессов этнического развития считают 
обоснованным использование не толь-
ко «объективных признаков» (наличие 
территории компактного проживания, 
общность экономической жизни и т. д.), 
представляющих собой лишь некоторые 
условия развития того или иного народа. 
Более важными, по их мнению, являются 
наличие этнического самосознания, его 
выраженность в языке, благодаря чему 
представляется возможным проследить 
историю развития самосознания народа, 
а также установить основные этапы раз-
вития этноса. Однако это не означает, что 
языковое сознание жестко задано терри-
ториальными, расовыми и этнографиче-
скими факторами, поскольку дух и душа 
человека, а также все их компоненты (не 
исключая языкового сознания) не имеют 
пространственных или национальных 
границ.

Современная лингвофилософия по-
лагает, что язык способствует интен-
сивной социализации человека; побу-
дительная и регулятивная его функции 
есть выражение понимания этого явле-
ния как практического сознания. Данное 
определение имплицитно включает опи-
сание способности языка выступать в 
качестве инструмента манипулирования 
массовым сознанием. Изменение языко-
вого сознания – части массового созна-
ния – непосредственно влечет за собой 
изменение целого. Отсюда следует, что 
язык может выступать основанием на-
ционального сознания вследствие реаль-
но существующей зависимости между 
языком и мировоззрением народа. При 
этом важнейшей функцией националь-
ного сознания является сохранение по-
средством языковых форм в социаль-
ной памяти поколений духовного опыта 
предков. Язык – один из каналов пере-
дачи народных традиций, преемственно-
сти в развитии национальной культуры.  
В язык в явном или неявном виде зало-
жена программа действия, которая про-
верена временем и диктует традицион-
ную норму поведения. 

Язык служит средством, обеспечива-
ющим реализацию этнической картины 
мира. Основополагающим и исходным 
пунктом для понимания феномена ка-
ртины мира выступает тот факт, что она 
представляет собой создаваемый чело-
веком субъективный образ объективной 
реальности. Картина мира способствует 
пониманию специфического типа вос-
приятия мира и регулирует коммуника-
тивную активность субъекта в целом. 
Любая картина мира, создаваемая челове-
ком через свои определенные интерпре-
тационные призмы, неизбежно содержит 
в себе черты человеческой субъективно-
сти. Осмысление подобной специфично-
сти восприятия и стереотипности мыш-
ления человека из отдельно взятой среды 
(этнической) формирует представление 
об «этнических стереотипах», которые 
в конечном счете базируются на «этни-
ческой картине мира» как особой форме 
категоризации действительности. 
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Поиск национально-культурной спе-
цифики языкового сознания в настоя-
щее время задает статус самого языко-
вого сознания: оно рассматривается как 
средство познания чужой культуры в ее 
предметной, деятельностной и менталь-
ной формах, а также как средство по-
знания своей собственной. Межкультур-
ное общение носителей разных культур  
Н. В. Уфимцева называет онтологией ис-
следования языкового сознания и утверж-
дает, что оно сопровождается коммуни-
кативными конфликтами. Исследователь 
предполагает, что конфликты непони-
мания в межкультурном общении чаще 
всего являются следствием незнания си-
стемных качеств культурных предметов 
[4, 162–173]. Можно сделать вывод, что 
языковое сознание, подпитываясь об-
разцами культуры, фиксированными на 
ментальном уровне, становится все более 
мощной производительной силой.

В данном контексте языковое сознание 
предстает как составная часть и продукт 
культурной системы, которую оно интер-
претирует и посредством которой интер-
претируется, изменению которой способ-
ствует и посредством которой изменяется. 
Языковое сознание конституирует про-
странство, в котором взаимодействуют 
индивиды. Подобные взаимодействия 
пронизаны социокультурными взаимоот-
ношениями, оказывающими влияние на 
язык. 

Как уже говорилось выше, древняя 
мордва жила не изолированно, а в тесной 
связи с соседними народами, что способ-
ствовало развитию отношений с куль-
турными центрами того времени. Тип их 
взаимодействия можно охарактеризовать 
как сотворчество, сопричастность, орга-
ническое сплетение. Возможно, именно 
это и послужило формированию высокой 
степени межэтнической и межкультурной 
толерантности в Республике Мордовия, 
что подтверждается результатами социо-
логических исследований. В частности, 
данные опроса, проведенного О. А. Бога-
товой, позволили исследователю сделать 
вывод «об отсутствии в Мордовии межэт-
нической напряженности как на уровне 

межличностного общения, так и на меж-
групповом уровне. Представители наи-
более многочисленных национальностей 
в республике сталкиваются с проявле-
ниями этнической неприязни одинаково 
редко, что говорит об отсутствии какой-
либо виктимизируемой этнической груп-
пы» [2, 82]. Следовательно, в Республике 
Мордовия благодаря соприкосновению 
разнообразных этносов, проживающих 
совместно территориально, сформиро-
вался особый менталитет, что нашло от-
ражение в функционировании специфи-
ческого языкового сознания и, возможно, 
даже особой языковой личности.

Однозначный ответ на вопрос о буду-
щем финно-угорских народов вряд ли 
можно дать. Однако в новых историче-
ских условиях наблюдается тенденция к 
возрождению национальных традиций, 
росту этнического самосознания, кото-
рая выявляет общую закономерность 
стремления разных народов к сохране-
нию собственной национальной куль-
туры и языка. Сказанное наталкивает 
на мысль, что этническое самосознание 
востребовано современностью и служит 
характеристикой трансформирующегося 
финно-угорского мира в целом и этноса 
Республики Мордовия в частности. 

В заключение отметим, что проблема 
взаимодействия культур в пространстве 
финно-угорского мира актуальна и требу-
ет дальнейших исследований теоретиче-
ского и практического плана.
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