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Проблема языковой семантики приобретает 

новое осмысление в русле новой научной пара-
дигмы, связанной с усилением антропо- и этно-
центризма, развитием когнитивной лингвистики, 
изучением взаимодействия языкового и неязы-
кового знания в ментальных структурах созна-
ния человека. “Формирующаяся в сознании че-
ловека система концептуальных связей и кате-
горизация объективных сущностей основана на 
познании онтологии объектов, следовательно, 
на человеческих представлениях об их сущест-
венных свойствах (связанных в той или иной 
степени с этническими особенностями культуры 
и национального менталитета) ” [10, 58]. Ин-
терпретирующая этноментальная деятельность 
человека при познании объективных сущностей 
и отношений между ними, изменения в куль-
турном пространстве народа оказывают влияние 
на развитие и специфику функционирования 
языковых структур. Антропологическая направ-
ленность современной лингвистики имеет ког-
нитивный и культурологический аспекты, что и 
определяет её ключевое значение в перспективе 
дальнейших исследований языка как результата 
лингво-креативной деятельности сообщества 
говорящих индивидуумов в разных условиях 
существования и развития культуры. 

Культурная семантика нацелена на изучение 
того, как осуществляется носителями языка ре-
ференция языковых знаков к концептам культу-
ры, и предполагает взаимодействие и взаимодо-
полняемость двух подходов – когнитивно-
дискурсивного и лингвокультурологи-ческого. 
Обусловленность вербализации когнитивных 
структур как маркеров понимания и этнической 
специфики мышления, производной от реально-
го мира, “лингвокогнитивной и этнокультурно 
маркированной ассоциативной компетенцией 
носителей концептуальной системы” [17, 144], 
ставит нас перед необходимостью описания 
участия различных групп вторичных номинант в 
категоризации сфер жизнедеятельности пред-
ставителей конкретной лингвокультуры. 

Исследование коннотативной семантики в 
плане культурной семантики, понимаемой как 

система семантических следствий, культурных 
предпочтений носителей языка, необходимо для 
выяснения “коннотативного репертуара” той 
или иной лингвокультурной общности в реаль-
ных условиях общения [14]. 

В нашем определении этноконнотация – 
особый тип культурной коннотации, многомер-
ная структура которой содержит этноконнотат 
(ЭК), вызывающий в сознании коммуниканта 
отнесённость языковой единицы к определён-
ному культурному пространству. ЭК как макро-
компонент этноконнотации включает образную 
составляющую, маркированную ингерентными 
признаками-спецификаторами культурно-
исторического характера: территориальной от-
несённости (локус), временной отнесённости 
(темпус); а также этноэмотив (ЭЭ), функциони-
рующие в определенном социуме и сфере упот-
ребления культурного концепта, и отмеченные 
соответственно признаками социолект и функ-
циолект. 

По результатам анализа количественных ха-
рактеристик вербализации концептов немецкой 
культуры установлено, что наибольшее количе-
ство сфер концептов репрезентировано этно-
коннотированными прагматонимами (25 сфер). 
Прагматонимы интерпретируются 7-ью кодами 
культуры: духовный, акциональный, флоро-
морфный, предметный, цветовой, одорический, 
вещественный код. Ассоциативное переосмыс-
ление денотативного содержания при вторич-
ном именовании прагматонимов обусловлено 
знаковой сущностью артефактов, обладающих 
этноспецифической символической значимо-
стью и многоплановостью их семиотических 
функций 

Под термином прагматонимы мы вслед за 
Н.В. Подольской [11, 110] понимаем условно 
объединяемые группы номинативных единиц, 
имеющих денотаты в прагматической сфере 
деятельности человека: предметы домашней ут-
вари, мебель, продукты питания, одежда, точки 
питания. 

Предметы домашней утвари, в частности 
посуда, инструменты и приспособления, отно-
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