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В статье представлены результаты применения инновационного метода современного терминоведения – 
лексикографического портретирования – для интегрального исследования и описания интернационального 
термира культура на основе данных лексических словарей русского языка, общих универсальных 
и отраслевых терминологических словарей и энциклопедий. 
Термин происходит от латинского cultura ‘возделывание, земледелие; воспитание, образование’, с XV–XVI вв. 
используется в научных трактатах на французском, английском, немецком, итальянском и испанском языках 
сначала в качестве сельскохозяйственного термина, позднее как метафора в философской и публицистической 
литературе, в 80-е гг. XIX в. утверждается в научной литературе на русском языке. К концу XIX в. термин 
расширяет сферу использования, проникая в литературный язык и художественные стили, и в XX в. становится 
мультидисциплинарным, являясь ключевым в 18 отраслях современного научного знания. В начале XXI в. 
термин остается производящей базой для образования новых составных терминологических наименований 
в гуманитарных, естественных и технических науках.
Авторы статьи считают, что лексикографическое портретирование позволяет дать точную 
и аргументированную характеристику термина, на основе которой можно прогнозировать его дальнейшее 
использование и оправданное внедрение в новые исследования. 
Ключевые слова: терминоведение, терминография, лексикографический портрет термина, интегральное 
описание термина, мультидисциплинарный интернациональный термин.
The article presents the results of using an innovative method of modern terminology – lexicographic portraiture – 
for an integral study and description of international term culture based on data from lexical dictionaries of Russian 
language, general universal and sectoral terminological dictionaries and encyclopedias.
The term comes from the Latin cultura ‘cultivation, husbandry; upbringing, education’, from the 15th–16th centuries 
used in scientific treatises in French, English, German, Italian and Spanish, first as an agricultural term, later 
as a metaphor in philosophical and journalistic literature, in the 80s. XIX century is stated in scientific literature 
in Russian. By end of 19th century the term expands its scope of use, penetrating literary language and artistic 
styles, and in 20th century becomes multidisciplinary, being key in 18 branches of modern scientific knowledge. 
At beginning of the 21st century the term remains the productive basis for the formation of new composite 
terminological names in humanities, natural and technical sciences.
The authors of article believe that lexicographic portraiture makes it possible to give an accurate and reasoned 
description of term, on basis of which one can predict its further use and justified introduction into new research.
Keywords: terminology, terminography, lexicographic portrait of a term, integral description of a term, 
multidisciplinary international term.

Статья находится в структуре важнейших на-
правлений современной лингвистики – терми-

новедения и терминографии, что определяет ее 
актуальность. Лексикографическое портрети-
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рование (термин Ю. Д. Апресяна [1]) терминов 
вызвано необходимостью исследования дефи-
ниций мультидисциплинарных единиц и инте-
грального описания их происхождения, развития 
и современного функционирования в системе 
общенаучной и отраслевых терминологий. 

Предмет исследования – динамика станов-
ления и современное употребление мультидис-
циплинарного интернационального термина 
культура, ставшего одним из ключевых понятий 
современной науки в целом и вошедшего в акту-
альный запас общеупотребительных лексиче-
ских корпусов всех современных литературных 
языков. Другими словами, термин культура де-
терминологизировался – вышел за рамки обще-
научной терминологии и значительно расширил 

сферу функционирования еще и в качестве об-
щеупотребительного слова. 

Цель статьи – представить лексикографиче-
ский портрет современного интернационального 
и мультдисциплинарного термира культура на 
основе сопоставления и обобщения данных тол-
ковых, этимологических и грамматических сло-
варей современного русского литературного 
языка, общих универсальных и отраслевых тер-
минологических словарей и энциклопедий (см. 
Библиографический список в конце статьи).

С. В. Гринёв-Гриневич разработал систему 
требований к термину [2, с. 30–37], на основе ко-
торой можно показать особенности термина 
культура и общеупотребительного слова культу-
ра в противопоставлении (таблица 1). 

Таблица 1 – Лингвистические характеристики мультидисциплинарного термина культура 
и общеупотребительного слова культура

термин = научное понятие общеупотребительное слово =
= обиходное представление о мире

семантика
непротиворечивость 

однозначность 
в терминологической системе определенной научной от-

расли:

многозначность
в современном литературном языке, по данным Большого 

академического словаря русского языка в 30-ти томах:
Философия: 
«специфический способ организации и развития человече-

ской жизнедеятельности, представленный в продуктах мате-
риального и духовного труда, в системе социальных норм и уч-
реждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений 
людей к природе, между собой и к самим себе» [3, с. 292–293].

Культурология:
«сложная гомеостатическая суперсистема внебиологи-

ческой (экстрасоматической, сверхорганической) приро-
ды, содержащая совокупный опыт видового существования 
человека и обеспечивающая накопление, воспроизводство, 
развитие и использование этого опыта, параллельно с вос-
производством видовых признаков самого человека; относит-
ся к классу квазиживых адаптивных систем» [4, с. 1042].

История:
«исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в ти-
пах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях (античная культура)» [5, с. 450].

Биология: 
«микроорганизмы, выращенные в лабораторных условиях 
в какой-л. питательной среде (культура стрептококка)» [6, 
с. 302–304].
Сельское хозяйство:
«возделывание (обработка почвы, посев, уход, уборка) 

того или иного вида сельско-хозяйственных растений: пше-
ницы, хлопка, льна, картофеля и т. д.» [7, с. 647–648].

1. Совокупность достижений человеческого общества 
в производственной, общественной и духовной жизни. Ма-
териальная культура. Духовная культура. Памятники 
культуры // Совокупность таких достижений в определенную 
эпоху, у определенного народа и т. п. Античная культура. 
Культура эпохи Возрождения. Дворянская культура // Сфе-
ра человеческой деятельности, связанная с областью ис-
кусства, просветительской деятельностью и т. п. Контакты 
в области культуры. Деятели культуры. Очаг культуры // 
Общность археологических памятников, относящихся к од-
ному времени, определенной территории и отличающихся 
местными особенностями. Ориньякская культура каменно-
го века. Ананьевская культура // Уровень, степень развития 
какой-л. отдельной области хозяйственной или умственной 
деятельности, духовной жизни. Высокая культура земледе-
лия. Культура труда. Культура речи. Физическая культу-
ра // Образованность, воспитанность, культурность. Человек 
высокой культуры. Уровень культуры народа.

2. В составных названиях учреждений, организаций и т. п., 
ведущих культурно-массовую, культурно-просветительскую 
работу. Дом // дворец культуры. Цикл лекций в доме культу-
ры. Парк культуры и отдыха.

3. В проф. речи – разведение, выращивание какого-л. рас-
тения; культивирование. Культура табака, винограда.

4. В проф. речи – клетки микроорганизмов (бактерий, 
дрожжей и т. п.), выращенные в питательной среде в лабора-
ториях или промышленных условиях [8, с. 772–773].

полнозначность
отсутствие синонимов синонимы

Образованность:
«известная степень культуры, когда говорят о культурных 

народах или классах общества в противоположность некуль-
турным» [9, с. 6].
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Цивилизация:
«определенная высокая ступень в развитии общества, 

когда царит законность и порядок, процветает сельское хо-
зяйство, применяются технические достижения, распростра-
няется образование» [10, с. 641].

устар. Культурность – просвещенность – воспитан-
ность – цивилизованность [5, с. 451].

грамматические параметры
соответствие нормам языка
краткость (лексическая и формальная)

деривационная способность
По данным словаря А. Н. Тихонова [11, с. 516, № 1173], словообразовательное гнездо с вершиной «Культура» насчиты-

вает 95 слов, среди которых 17 научных терминов, 68 общеупотребительных и 10 разговорных слов, например:
агрикультура, аккультурация, антикультура, инкуль-

турация, контркультура, культуртрегер, лингвокуль-
турология, медиакультура, межкультурный, мульти-
культурализм, национально-культурный, рок-культура, 
социально-культурный, субкультура и др.

культурный, некультурный, культурно, бескультурный, 
бескультурье, культмассовый, окультурить, культурно-
бытовой, культурно-образовательный, культурно-техни-
ческий, высококультурный, малокультурный и др.:

разг. культурка, культурненько, культпоход, физкульт-
привет, физкульт-Ура и др.

инвариантность (неизменность формы)
мотивированность 

По данным этимологических словарей: 
1) «первоисточник – лат. cultura ‘возделывание, обработка, земледелие, сельское хозяйство; воспитание, образование, 

почитание’ (от colo ‘возделываю, обрабатываю землю’), из лат. во фр. (с XV в., в совр. знач. с XVI в.) culture > англ. culture, 
нем. (с конца XVII в.) Kultúr, ит. coltura // cultura, исп. cultura» [12, с. 453], сначала в качестве сельскохозяйственного термина, 
позднее как метафора в философской, научной и художественной литературе; 

2) «у Цицерона выступает в сочетании cultura animi ‘воспитание духа’ в значении, близком к современному, впервые 
встречается в 1686 г. у немецкого философа и юриста С. Пуфендорфа» [13, с. 517];

3) слово культура «известно в русском языке с 1830-х гг., отмечено в словарях с 1837 г. в значении ‘хлебопашество, земле-
делие’, ‘образованность’» [14, с. 584], «однако широкого распространения не получило, вместо него употреблялись близкие по 
смыслу слова образованность, просвещение, разум, воспитанность, не пользовались им А. С. Пушкин, Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев; только в 80-е гг. XIX в. утверждается в научной и художественной литературе» [5, с. 451];

4) «в философский, а затем и в научный и повседневный обиход первым термин запустил немецкий просветитель 
И. К. Аделунг в книге 1782 г. «Опыт истории культуры человеческого рода» [5, с. 451].

прагматические (функциональные) требования
внедренность (общепринятость, употребительность)

расширение сферы использования в том числе в резуль-
тате формирования новых отраслей научного знания:

философия, этика, эстетика, история, археология, эт-
нография, социология, культурология, искусствоведение, 
лингвокультурология, этнолингвистика, межкультурная 
коммуникация, культура речи; биология, микробиология, 
фармакология, сельское хозяйство; техника и технологии

детерминологизация: 
использование в литературном языке в общеупотреби-

тельном корпусе лексики и в стилистических целях в художе-
ственных произведениях

материальная культура, духовная культура, очаг куль-
туры, деятели культуры, физкультура, культпросвет, 
культурка не на высоте, 

ирон. А ещё культурный…
интернациональность
в силу происхождения из одного источника – латыни
современность
благозвучность

Приведенные в таблице характеристики 
и подтверждающие их лексикографические мате-
риалы в полной мере свидетельствуют о том, что 
интернациональный термин культура все более 
и более укрепляет свои позиции в современных 
отраслях науки как основа гуманитарного знания, 
однако используется и в естественных, и в техни-
ческих отраслях. В конце XIX в. термин проникает 
в сферу общеупотребительной лексики всех со-
временных литературных языков, благодаря раз-
витию всеобщего среднего и высшего образова-

ния на государственном обеспечении, расшире-
нию возможностей каждого человека в получении 
научных знаний вследствие совершенствования 
полиграфической базы в издании больших тира-
жей энциклопедий, словарей, учебников и науч-
ных трудов на родных и международных языках.

По данным словаря «Культура и культуроло-
гия», «в настоящее время ученые насчитывают 
более 500 определений термина культура <…> 
Но ни одно из них не признано единственно вер-
ным!» [5, с. 450]. Это свидетельствует, с одной 
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стороны, о широте семантики термина, имену-
ющего самые важные и разнообразные стороны 
человеческого существования, с другой, о про-
должа-ющемся стремительном развитии научно-
го познания. Мы выделили наиболее важные 
признаки глобального научного понятия, обозна-
ченного термином культура, отражённые в ав-
торских словарных статьях А. Я. Флиера [15, 
с. 336–338], А. И. Кравченко [5, с. 311, 450–452], 
Ю. С. Степанова [10, с. 12–42], Ю. В. Осокина [4, 
с. 1042–1048] и в энциклопедических словарях 
В. П. Руднева [16] и И. М. Быховской [17]: 

 – квазиживая адаптивная гомеостатическая су-
персистема «внебиоло-гической природы, 
содержащая совокупный опыт видового су-
ществования человека и обеспечивающая 
накопление, воспроизводство, развитие и ис-
пользование этого опыта» [4, с. 1042], парал-
лельно с воспроизводством видовых призна-
ков самого человека [16; 17]; 

 – «специфический, несводимый к природным 
явлениям социокультурный феномен ис-
ключительно человеческой формы жизнен-
ной организации, используемый единствен-
ным видом живых существ Homo sapiens» 
[там же];

 – в отличие от биологических свойств и по-
требностей человека «нормы культуры не на-
следуются генетически, а усваиваются толь-
ко методом научения, и потому вопрос об 
уровне культуры в обществе сводится к про-
блеме эффективности такого рода «науче-
ния» [15, с. 336];

 – «совокупность искусственных порядков 
и объектов, созданных людьми в дополнение 
к природным, заученных форм человеческого 
поведения и деятельности, обретенных зна-
ний, образов самопознания и символических 
обозначений окружающего мира» [там же];

 – «возделанная» среда обитания людей (в тер-
минологии А. Я. Флиера), организованная по-
средством специфических человеческих тех-
нологий деятельности и насыщенная резуль-
татами этой деятельности;

 – «мир творческих новаций – способов и ре-
зультатов познания, интеллектуальных и об-
разных рефлексий бытия и его практического 
преобразования с целью расширения объе-

мов производства, распределения и потре-
бления социальных благ» [15, с. 337];

 – важнейшая часть человеческой культуры 
в целом – духовная культура как «совокуп-
ность нематериальных элементов культуры: 
правила, образцы, эталоны, модели и нормы 
поведения, законы, ценности, церемонии, ри-
туалы, символы, мифы, знания, идеи, обы-
чаи, традиции, язык» [5, с. 311] (этому явле-
нию посвящена фундаментальная моногра-
фия Ю. С. Степанова «Константы. Словарь 
русской культуры» [10]);

 – включает культурные универсалии – чер-
ты, которые присущи всем культурам, неза-
висимо от географического расположения, 
исторического времени и социального 
устройства общества:

«американский антрополог Дж. Мердок выделил 
более 70 культурных универсалий (возрастная 
градация, украшения, календарь, соблюдение 
чистоты, приготовление пищи, танцы, декора-
тивное искусство, гадания, образование, разде-
ление труда, этикет, семья, праздники и др.), 
К. Уислер выделил 9 универсальных черт: речь, 
материальные артефакты, искусство, мифоло-
гия и научное знание, религиозная практика, се-
мья и социальная система, собственность, пра-
вительство, война» [5, с. 522].

О широком использовании термина культура 
в современной науке – его внедренности (в терми-
нологии С. В. Гринёва-Гриневича) и глобализа-
ции – свидетельствует список составных терминов 
с главным словом культура, состоящий из 185 еди-
ниц. Если описать это явление в терминологии лек-
сикологии и лексической семантики, можно заклю-
чить, что термин культура обладает мультива-
лентностью и неограниченными сочетаемостными 
возможностями, которые позволяют ему быть про-
изводящей базой новой терминологии современ-
ных гуманитарных и естественно-научных исследо-
ваний (список из 18 научных дисциплин, для кото-
рых термин культура является основным или 
одним из ключевых, приведен выше в таблице 1).

Производные от термина культура термино-
логические сочетания распределяются на 5 син-
таксических типов, модели которых и количе-
ственные характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Синтаксические типы составных терминологических наименований  
с производящей базой культура

№ синтаксическая модель количество терминов пример
1 N N2 (N – культур-а) 26 культура гостеприимства
2 N N2 (N2 – культур-ы) 23 глобализация культуры
3 Adj N (N – культур-а) 47 античная культура
4 Adj N 

(Adj – культурн-ый // -ая // -ое // -ые) 
68 культурный ареал

культурная адаптация
культурное наследие
культурные заимствования

5 Adj (композита) N 
(Adj – культурно-…) 

21 культурно-историческая школа
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Приведем примеры терминологических соче-
таний каждого типа, отдавая предпочтение тер-
минам-неологизмам конца ХХ – начала ХХI в., 
чтобы еще раз продемонстрировать «современ-
ность» термина культура.
1. N N2 (N – культур-а): 

культура активного долголетия, к. быта, 
к. волонтерства, к. гостеприимства, 
к. Древней Греции, к. здоровья, к. земледе-
лия, к. Нового времени, к. обучения, к. пове-
дения, к. повседневности, к. семейных от-
ношений, к. труда и др.

2. N N2 (N2 – культур-ы):
воспроизводство культуры, глобализация 
к., децентрализация к., диверсификация к., 
динамика к., константы к., модель к., па-
мятники истории и к., семиотика к., систе-
ма к., социология к., стереотипы к., уровень 
к., философия к. и др.

3. Adj N (N – культур-а): 
визуальная культура, доминирующая к., 
книжная к., корпоративная к., массовая к., 
мемориальная к., научная к., обыденная к., 
организационная к., политическая к., попу-
лярная к., профессиональная к., региональ-
ная к., репродуктивная к., специализирован-
ная к., цифровая к., экологическая к., экран-
ная к. и др.

4. Adj N (Adj – культурн-ый // -ая // -ое // -ые): 
культурный ареал, к. артефакт, к. архе-
тип, к. код, к. колониализм, к. лаг, к. ланд-
шафт, к. плюрализм, к. релятивизм, к. ту-
ризм, к. фильтр, к. шок; культурная адап-
тация, к. аккумуляция, к. антропология, к. 
вариабельность, к. диффузия, к. инфра-
структура, к. миграция; культурное запаз-
дывание, к. производство, к. шефство; куль-
турные заимствования, к. инновации, к. ис-
следования, к. конвенции, к. открытия, 
к. универсалии, к. центры и др.

5. Adj (композита) N (Adj – культурно-…): 
историко-культурный тип личности, кросс-
культурный анализ, кросс-культурные ис-
следования, культурно-историческая школа, 
культурно-образовательное пространство, 
культурно-речевая среда, культурно-речевая 
стратификация, культурно-символический 
код, культурно-эволюционная школа, муль-
тикультурная модель, социокультурный 
кластер, социокультурный мониторинг, со-
циокультурная деструкция, социокультур-
ная реабилитация, социокультурная экс-
пертиза, социокультурное проектирова-
ние и др.
Выше мы упоминали о том, что термин культу-

ра в конце XIX в. помимо научной сферы входит 
в литературный язык. О его укорененности в со-
временном русском литературном языке свиде-
тельствует разветвленная семантика, многокомпо-
нентное словообразовательное гнездо, в котором 
представлены слова-термины, общеупотребитель-
ная и разговорная лексика, синонимический ряд, 

а также широкая сочетаемость слова с именами 
существительными, прилагательными и глагола-
ми, причем синтаксические модели литературного 
употребления слова культура более многочислен-
ны, чем терминологические. См. материалы сло-
варя сочетаемости [18, с. 296]: 
1. N N2 (N – культур-а):

культура быта, гостеприимства, живот-
новодства, земледелия, мышления, образо-
вания, обслуживания, общения, отношений 
между людьми, пития, поведения, препода-
вания, производства, рабочего места, речи, 
творчества;

2. N N2 (N2 – культур-ы):
артефакты, знание, значение, изучение, ис-
следование, история, мерило, описание, от-
крытие, памятник, популяризация, прогресс, 
развитие, расцвет, роль, сила, сокровища, 
становление, упадок, хранители культуры; 

3. N agens N2 (N2 – культур-ы):
гонители, губители, деятели, знатоки, ис-
следователи, любители, мастера, ми-
нистр, преподаватели, пропагандисты, ра-
ботники, хранители культуры; 

4. N «в» N6 N2 (N2 – культур-ы):
действия, дотации, заимствования, иссле-
дования, контакты, отношения, просвеще-
ние, связи, сотрудничество в области // 
сфере культуры; 

5. N (Adj2) N2 (N – культур-а):
культура средневековой Британии, Воз-
рождения, восточной Европы, древних гре-
ков, Древнего Египта, Древнего Рима, 
Древней Руси, Средневековой Европы, ран-
него Средневековья, исследовательского 
труда, здорового питания; 

6. Adj N (N – культур-а): 
античная, богатая, буржуазная, высокая, 
городская, дворянская, древняя, духовная, 
европейская, зарубежная, исследователь-
ская, китайская, материальная, мировая ху-
дожественная, национальная, недостаточ-
ная, низкая, новая, русская, славянская, ста-
рая, элитарная <…> культура; 

7. Vinf N4 (N4 – культур-у):
анализировать, восстанавливать, изучать, 
описывать, повышать, поднимать, разви-
вать, совершенствовать, создавать, раз-
рушать, уничтожать культуру. 
Заключение. Лексикографический портрет 

термина представляет интегративное исследо-
вание и обобщение следующих параметров: 
1) дефиниции в общих и отраслевых термино-

логических словарях и энциклопедиях; 
2) происхождения и истории развития с момен-

та создания, заимствования или первого упо-
требления с использованием этимологиче-
ских и исторических словарей, словарей ино-
странных слов; 

3) графических, орфографических, словообра-
зовательных и морфологических особенно-
стей современного употребления; 
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4) валентности и сочетаемости термина в со-
ставе терминологических обозначений с опи-
санием их синтаксических моделей; 

5) наличия синонимов и вариантов.
На основании составленного лексикогра-

фического портрета термина культура можно 
дать его обобщенную характеристику в совре-
менном русском языке: термин культура явля-
ется интернациональным заимствованием из 
древней латыни, к концу XVII в. происходит 
расширение семантики термина и его исполь-
зование в естественных и гуманитарных нау-
ках, в русских словарях термин фиксируется 
с начала XVIII в., а в конце XIX в. расширяет 
сферу использования, проникая в литератур-
ный язык – детерминологизируется; к концу 

XX в. термин становится мультидисциплинар-
ным (или глобальным), являясь ключевым или 
одним из ключевых во многих отраслях совре-
менного научного знания (в 18, по нашим под-
счетам); все более расширяя сферы своего ис-
пользования, термин остается производящей 
базой для образования новых составных тер-
минологических обозначений.

Следует также отметить, что лексикографи-
ческое портретирование терминов как инноваци-
онный метод терминоведения и терминографии 
позволяет дать точную и доказательно аргумен-
тированную интегративную характеристику тер-
мина, на основе которой можно прогнозировать 
его дальнейшее использование и оправданное 
внедрение в новые исследования. 
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