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Аннотация. Основное внимание в статье уделяется этнокультурной идентич-

ности жителей итальянского региона Сардиния как психологической категории, 

относящейся к осознанию своей принадлежности к этнокультурной общности. 

Этнокультурная идентичность понимается как когнитивно-эмоциональный про-

цесс, который может не совпадать как с этничностью, так и с демонстрируемой 

идентичностью, поскольку содержит также неосознаваемый слой личности. Ма-

териалом для исследования послужили языковые манифестации билингвов сме-

шанного типа, говорящих на итальянском и на сардинском языках. Актуальность 

данного исследования вызвана противоречивыми тенденциями, характеризую-

щими современное общество – такими, как глобализация, с одной стороны, и об-

ращение к своим корням – с другой. Именно в условиях все возрастающей роли 

этнокультурной  идентичности и не снижающейся интенсификации межкультур-

ных взаимодействий,  билингвизм рассматривается как один из факторов, услож-

няющих и без того многоуровневые процессы. Исследование способов репрезен-

тации этнокультурной идентичности в языке является актуальным направлением, 

так как проливает свет на языковую картину миру, а в будущем, возможно, внесет 

большую ясность в такое важное для психолингвистический науки явление как 

лингвокогнитивная база. Тема этнокультурной, национальной и региональной 

идентичности является значимой для всех регионов Италии ввиду исторического 

прошлого страны, однако особо остро вопросы этнокультурной идентичности и 
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языка стоят в отношении о. Сардиния. Новизна данной работы заключается в об-

ращении к малоисследованному материалу, а именно к элементам когнитивной 

базы (речь идет, в частности, о прецедентных феноменах) билингвов острова Сар-

диния. Материалами для данной работы послужили данные, собранные в ходе 

глубинного интервью с представителями координативного типа билингвизма ост-

рова Сардиния (зона Барбаджа) в феврале и январе 2023 г. 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность; билингвизм; итальянский 

язык; сардинский язык; лингвокогнитивная база 
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Abstract. This article focuses on ethnocultural identity of the inhabitants of Sardinia, a 

region of Italy. Ethnocultural identity is understood as a psychological category related to 

the people's awareness of their belonging to an ethnocultural community. Since it is the 

cognitive-emotional process containing the unconscious, ethnocultural identity may 

coincide with neither ethnicity nor the demonstrated identity. The way mixed bilingualism 

(Italian and Sardinian) is manifested linguistically was the material for the research. The 

relevance of this study is caused by contradictory trends characterizing modern 

society:  globalization, on the one hand, and going back to the origin – ad fontes – on the 

other. These two forces – the ever-increasing role of ethnocultural identity and the uprising 

intensification of intercultural interactions – make bilingualism one of the factors to 

further complicate multi-level complex processes. As the present study aims to shed light 

on the linguistic picture of the world, including precedent phenomena, and thus may 

contribute to describing such a crucial psycholinguistic phenomenon as linguocognitive 

bases, the research can be considered as novel and topical. The topic of ethnocultural, 

national and regional identity is significant for all regions of Italy due to the country’s 

historical past. However, the issues of ethnocultural identity and language are especially 

acute in Sardinia. The data for this study were collected in February and January 2023 as 
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in-depth interviews with coordinative bilingual (Italian-Sardinian) speakers from Barbagia 

zone, the island of Sardinia. 
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language; linguocognitive bases 
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Введение 

Сложность исследования нацио-

нальной идентичности итальянцев 

обусловлена, прежде всего, его не-

гомогенностью в том смысле, что в 

каждой области представлены свои 

сформировавшиеся культура и 

язык, отличные от соседних, скла-

дывавшиеся под влиянием разных 

факторов [Шевлякова 2018; Шевля-

кова 2019]. 

Национальная идентичность 

итальянцев долгое время была ори-

ентирована на представление Ита-

лии и ее народа за пределами стра-

ны, несмотря на то что понятия 

«Италия» и «итальянский» возникли 

гораздо раньше политического объ-

единения Италии, официальной да-

той которого считается 1861 год, 

встречаясь до этого в исторических, 

литературных и философских про-

изведениях. Говоря о национальной 

идентичности итальянцев, важно 

отметить значение непосредственно 

итальянского языка, который по-

явился и развивался исключительно 

как язык литературы: именно в ли-

тературных произведениях впервые 

начинают появляться призывы к со-

зданию единой нации и конструиру-

ется ее образ [Шевлякова, 2014, 

с. 78]. Процессы унификации, нача-

тые еще в середине XX в., и введе-

ние единого обязательного итальян-

ского языка еще более усложнило 

исследование итальянской идентич-

ности, поскольку в региональную и 

этнокультурную идентичность 

вплелась идентичность националь-

ная, которая с момента возникнове-

ния итальянской государственности 

начала все сильнее укреплять свои 

позиции. Собственно сложность 

изучения этнокультурной идентич-

ности итальянцев связана не только 

с нехваткой материала и пересече-

нием терминов, но и взаимовлияни-

ем одной идентичности на другую 

[Либертини, 2020]. Однако данная 

особенность присуща не только 

Итальянской Республике, но и дру-

гим европейским странам: именно 

поэтому в последние годы все чаще 

говорят об «этнически маркирован-

ной региональной идентичности» 

[Борисова 2020; Denissova, 

Smirnova, 2023, с. 5]. Последнее 

имеет особое значение, так как для 

большинства итальянцев первичной 

является региональная идентич-

ность (чувство принадлежности к 

определенной территории), а не 

национальная, хотя подчас они тес-
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но переплетаются [Либертини, Че-

лышева, 2020, с. 104]. 

Этнокультурная идентичность 

жителей острова Сардиния 
Термин «региональная идентич-

ность», который достаточно часто 
встречается в работах, посвященных 
этнокультурным исследованиям 
идентичности итальянцев, в данной 
работе не рассматривается, посколь-
ку сарды, находящиеся в определен-
ной территориальной изоляции по 
сравнению с представителями дру-
гих регионов, не утратили традиции 
преемственности поколений и опи-
раются не столько на территориаль-
ные, сколько на культурные и куль-
турно-исторические факторы. Куль-
турно-исторический путь сардов, а 
также особенности политического и 
психологического толка обусловили 
оторванность и изоляцию традици-
онного сардинского общества от кон-
тинента, что усиливалось историче-
ской включенностью острова в со-
став больших государственных объ-
единений, однако при этом жизнь 
острова исторически развивалась 
параллельно, практически не пересе-
каясь с остальным миром [Lilliu, 
1971, с. 34]. Как показывают антро-
пологические и этнографические 
исследования прошлых лет, посвя-
щенные Сардинии, жители региона 
глубоко включены в традиционную 
культуру, а само общество характери-
зуется замкнутостью и «интроверт-
ностью» [Фаис, 2004, с. 3].  

Как уже было сказано, этнокуль-
турная идентичность может не сов-
падать с демонстрируемой идентич-
ностью, отсюда логично вытекает 

заключение о том, что есть показы-
ваемая или демонстрируемая иден-
тичность и идентичность пережива-
емая, которые представляют собой 
два аспекта одного концепта [Fabietti, 
1995, с. 143]: переживаемая идентич-
ность не требует осмысления в по-
вседневной жизни и совпадает с 
внутренним ощущением тожде-
ственности. Демонстрируемая иден-
тичность находится в противоречи-
вых отношениях с навязанной иден-
тичностью [Fabietti, 1995, с. 143]: ее 
подчеркивают в определенных ситу-
ациях, выбирая детали и варьируя их 
в зависимости от контекста.  

Исследователь Сардинии Дж. 
Лиллиу особо подчеркивал, что в 
коллективном сознании жителей 
острова нурагическая культура ста-
ла эталонной, представляя собой 
квинтэссенцию сардинской иден-
тичности и свободы. Свобода в 
данном случае вытекает из «кон-
станты сопротивления Сардинии» 
[Lilliu, 1971, с. 54], что является 
особенностями исторического пути, 
на протяжении которого сарды про-
тивостояли завоевателям, что и 
сформировало их этнокультурную 
идентичность. В данном контексте 
представляется интересным заме-
чание Б. Ф. Поршнева о том, что 
каждое противопоставление ведет к 
объединению и наоборот [Порш-
нев, 1973].  Таким образом, архаич-
ность и «примитивность» культуры 
и идентичности сардов в этот пери-
од активно рассматриваются как 
своего рода осознанное сопротив-
ление народа насаждению других 
традиций, обычаев, культурному 
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влиянию и даже гипотетическому 
распаду этнической общности 
[Lilliu, 1994], а не как закономерное 
следствие долгой культурной и эко-
номической изоляции острова 
[Мажиа, 2021]. Несмотря на поле-
мичность взглядов на данную 
идею, именно эта теория получила 
широкое распространение во время 
подъема этнического самосознания 
и восприятия материковой Италии 
как очередных «колонизаторов».  

Этнодифференцирующие  

признаки идентичности жителей 

о. Сардиния 
Этническая идентичность вклю-

чает в себя два основных компо-
нента: когнитивный и аффектив-
ный. Первый представляет собой 
осознание себя членом группы на 
основе этноконсолидирующих и 
этнодифференцирующих призна-
ков, а также включает в себя знания 
и представления о собственной эт-
нической группе (в качестве со-
ставных частей разными исследо-
вателями выделяются «этнические 
ориентации», «групповые концеп-
ции» и др.) [Стефаненко, 1999]. В 
качестве базовой составляющей 
когнитивного компонента выделя-
ется этническая осведомленность и 
самоназвание, на основе которых и 
формируются представления, со-
здающие систему этнодифференци-
рующих признаков. Второй компо-
нент связан с восприятием соб-
ственной группы и отношением к 
ней, оценкой своего членства.  

Этническая осведомленность 

подразумевает знания о своей и 

других группах, культуре, истори-

ческом пути и представляет собой 

завершающий этап формирования 

этнокультурной идентичности, про-

текающий в детском и подростко-

вом возрасте [Зинченко, 2019, 

с. 878]. Подъем этнической иден-

тичности в Сардинии 1970-х годов 

можно связать с проблемой мень-

шинств. Отметим также, что сар-

динский был официально признан 

миноритарным языком в 1999 году 

[Lai, 2018]. В данном случае под 

термином «группа меньшинства» 

понимается низкостатусная группа, 

члены которой отличаются от дру-

гих и подвергаются какой-либо 

дискриминации [Смелзер, 1994], 

какой и виделась архаичная Сарди-

ния центральной власти.  

Ж. Пиаже рассматривает процесс 

формирования этнокультурной 

идентичности как создание когни-

тивных моделей. Интересно отме-

тить, что базовые этнодифференци-

рующие признаки формируются у 

ребенка в возрасте 8-9 лет (2-й этап): 

происхождение (этничность) роди-

телей, родной язык, родная земля. В 

младшем подростковом возрасте  

10-11 лет (3-й этап) завершается 

формирование этнической осведом-

ленности, когда ребенок уже полно-

стью ассоциирует себя с той или 

иной этнической группой, пережи-

вая (положительно или негативно) 

уникальность истории своего наро-

да, особенности традиционной куль-

туры [Piaget, 1951]. 

Под основными этнодифферен-

цирующими признаками в научно-
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психологической литературе пони-

мают родной язык, общее истори-

ческое прошлое, традиции [Миши-

на, Мурсалыева, 2018, с. 140–151]. 

Некоторые исследователи делают 

предположение о том, что этно-

дифференцирующие признаки мо-

гут варьироваться по своей значи-

мости в переломные моменты ис-

тории. В современной науке основ-

ным этнодифференцирующим при-

знаком считается язык.  

Язык как  

этнодифференцирующий признак 

Для рассматриваемой темы – 

для обсуждения значимости языка 

как этнодифференцирующего при-

знака – необходимо иметь пред-

ставление о языковой ситуации со-

временной Италии. В настоящее 

время на территории государства 

наряду с официальным языком 

(итальянским) сосуществуют 

12 языков, закрепленных в норма-

тивно-правовой базе, около 20 ре-

гиональных диалектов и более 

1 000 диалектов (термин «диалект» 

употребляется здесь в итальянской 

трактовке и подразумевает терри-

ториальный вариант, существую-

щий в Италии и не являющийся 

вариантом итальянского языка) 

[Челышевва, 2001, с. 92]. Кроме 

того, «на данном этапе, наравне с 

итальянским языком (Italiano 

standard) существует и так называ-

емый региональный итальянский 

(italiano regionale) в шести вариан-

тах: северный, тосканский, цен-

тральный, южный, сардинский, си-

цилийский» [Десятова, 2010, с. 88]. 

В первой половине XX в. начи-

нается процесс «итальянизации», 

который спровоцировал отступле-

ние диалектов. Доминирующая об-

щеитальянская лингвокультура рас-

сматривала использование языков 

меньшинств (или диалектов) и ре-

гиональную культуру как угрозу 

единству. Однако в статье № 6 Кон-

ституции Италии, принятой в 1946 

году, говорится о том, что Респуб-

лика поддерживает и охраняет 

лингвистические меньшинства. В 

этом выражается курс, выбранный 

республикой после тоталитарного 

строя, в котором главенствовала 

теория «одна нация-один язык» 

[Шевлякова, 2018, с. 190]. Послед-

нее послужило причиной развития 

билингвизма, обусловленного тем 

фактом, что многие итальянцы бы-

ли не готовы отказаться от своей 

локальной (региональной) лингво-

культуры. Во второй половине  

XX – начале XXI вв. внутренняя 

политика Италии (как и многих ев-

ропейских государств) характери-

зуется определенной мягкостью и 

толерантностью. Политика мульти-

культурализма оказала влияние и на 

лингвистическую ситуацию, не 

препятствуя, а иногда и поощряя 

использование идиом. Это усилило 

гетерогенность языковой ситуации, 

которая априори в любом совре-

менном государстве неоднородна: 

официальный язык, региональные 

варианты государственного языка, 

язык других этносов и диалекты 

обычно сосуществуют на одной 

территории [Шевлякова, 2018]. 
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Материалы и методы  

исследования 

Для исследования языковых ма-

нифестаций идентичности билинг-

вов о. Сардиния был выбран метод 

полуструктурированного интервью, 

содержащего 22 вопроса, которые 

дополнялись в ходе работы с ре-

спондентами, жителями горного 

региона Барбаджа, принадлежаще-

го к внутренней Сардинии. Данная 

часть острова характеризуется не-

которой «закрытостью» и даже ис-

торической «отчужденностью», 

обусловленной, в частности, ее 

изоляцией от центральной власти. 

В данной области наблюдается вы-

сокая концентрация представителей 

координативного билингвизма, свя-

занная с традиционностью региона 

(координативный тип билингвизма 

не гарантирован месторождением, 

так как после 1970-х гг. обучение 

детей сардинскому языку осталось 

на усмотрение родителей, многие 

из которых (около 20 %) предпочи-

тали более «престижный» итальян-

ский [Мажиа, 2021, с.  28]. Наибо-

лее вероятные представители коор-

динативного типа билингвизма 

о. Сардиния – люди старшего поко-

ления (от 63 лет и старше). В 

остальных случаях наблюдается 

скорее субординативный тип би-

лингвизма с минимальными языко-

выми интерференциями.  

Гипотезой данного исследования 

является предположение о сардин-

ском языке и культуре как фунда-

ментальных этнодифференцирую-

щих факторах, на основе которых 

складывается идентичность сардов.  

В исследовании приняли уча-

стие сарды, проживающие 

во внутренней области региона – 

Барбаджа – и владеющие местным 

вариантом сардинского языка. Все 

респонденты являются координа-

тивными билингвами. В глубинном 

интервью приняло участие 13 чело-

век в возрасте от 40 до 65 лет, одна-

ко, проанализированы и включены 

в данную работу интервью только 

10 респондентов. Все респонденты 

имеют высшее образование; выбор-

ка гендерно сбалансирована (m – 5, 

f – 5). Исследование не предполага-

ло дополнительных ограничений к 

респондентам (помимо региона 

происхождения и проживания и 

знания сардинского диалекта), по-

этому респонденты были отобраны 

рандомным образом.  

Исследование проводилось в ян-

варе и феврале 2023 г. и представля-

ло собой глубинное полуструктури-

рованное интервью. На предвари-

тельном этапе были  подготовлены 

22 вопроса, которые варьировались и 

дополнялись в ходе проведения ис-

следования. Интервью проводилось с 

помощью аудиозвонков через при-

ложение WhatsApp, процедура зани-

мала в среднем от 30 минут.  

Подготовленные вопросы затра-

гивали четыре ключевых блока: 

язык, культура, идентичность, сте-

реотипы. Интервью содержало во-

просы открытого и закрытого ти-

пов, прямые и косвенные. После 

проведения пилотного исследова-
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ния количество косвенных вопро-

сов было значительно расширенно, 

некоторые из них были переформу-

лированы, так как неизбежно раз-

рывали контакт с респондентом и 

вызывали его «замыкание в себе», 

например, вопрос о сардинском 

национализме. Кроме того, в про-

цессе проведения интервью, в зави-

симости от полученной информа-

ции, некоторые вопросы также 

убирались, чтобы избежать разрыва 

контакта с респондентом. Изна-

чально исследование предполагало 

онлайн интервью на платформах 

Zoom и Skype, однако респонден-

там было удобнее давать ответы в 

более неформальной обстановке, 

которая не предполагала бы нали-

чия персонального компьютера, 

поэтому онлайн интервью было 

проведено при помощи аудиозвон-

ков через приложение WhatsApp.  

В процессе интерпретации ин-

тервью были выделены некоторые 

культурнозначимые концепты, ко-

торые можно рассматривать как 

языковую манифестацию этнокуль-

турной идентичности (см. табл. 1, 

рис. 1).  

Первый концепт – вина (ит. 

la colpa) – пронизывает все интер-

вью. Данный концепт «вины» явля-

ется фундаментальным для сардин-

ской культуры, так как включает в 

себя сильный аффективный компо-

нент. На семантическом уровне 

концепт вины связан с итальяниза-

цией, центральной властью (Ри-

мом), собственной ленью, сожале-

нием об утрате многих культурных 

феноменов, а также страхом, утра-

тить еще больше и не суметь пере-

дать следующим поколениям. Так 

как сарды полностью «признают» 

за собой данную вину, они пытают-

ся компенсировать и загладить ее 

глубоким погружением в местную 

культуру, целеноправленным «до-

учиванием» местного варианта 

языка. Чувство вины связано еще и 

с коммерциализацией многих тра-

диций, демонстрированием их 

«чужим», что для подобного куль-

турного анклава (каковым является 

Барбаджа) долгое время сохраняв-

шего за собой статус нетронутой 

архаичной области, оберегавшей 

традиции и местную культуру от 

«чужаков», является практически 

трагедией. Таким образом, чувство 

вины, la colpa, подпитывается и од-

новременно гасится различными 

факторами. Снижение чувства вины 

связано с передачей и распростра-

нением информации о местной 

культуре, так как, с одной стороны, 

это поддержание витальности мно-

гих традиций; с другой стороны, 

это ведет к снижению их значимо-

сти, поскольку они перестают 

ощущаться как однозначно мест-

ные, утрачивают первоначальный 

смысл и некоторую интимность. 

Вместе с тем, учитывая экономиче-

ские и социальные проблемы, с ко-

торыми сталкивается регион, ту-

ризм и коммерциализация местных 

традиций  являются одним из не-

многих средств спасения острова, 

что однако, как отмечалось выше, 

воспринимается сардами как «по-
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следний фатальный мираж». По-

добное противоречие вписывается в 

контекст «предельно трагического 

восприятия мира, присущего сар-

динцам» [Фаис, 2004, с. 89]. По-

этому, когда респонденты говорили 

об итальянизации, в их ответах не-

редко проскальзывало чувство ви-

ны за то, что они не смогли устоять 

перед этими процессами и сохра-

нить в полном объеме свои тради-

ции.  

Этот факт усугубляется вторым 

концептом – сопротивление (ит. 

resistenza), который является осново-

полагающим мифом идентичности 

сардов. В современных реалиях он 

выражен достаточно слабо, исполь-

зуется лишь в качестве апелляции к 

историческому прошлому острова – 

концепта постоянно сопротивляю-

щейся захватчикам Сардинии. 

Следующий концепт – содидар-

ность (ит. solidarietà). Сами респон-

денты относили к данному концеп-

ту взаимопомощь (ит. aiuto 

reciproco), доступность 

(ит. disponibili), а также выбирали 

описательный путь: если тебе нуж-

на помощь, мы сделаем все, чтобы 

помочь тебе (ит. se hai bisogno 

d’aiuto noi facciamo tutto per aiutarti, 

это в чем-то сплоченный народ… 

(ит. È un popolo coeso per certi 

aspetti…). Чувство солидарности 

обнаруживает некоторые пересече-

ния с концептом дружбы в итальян-

ской языковой картине мира, ассо-

циативное ядро которого представ-

лено доверием, братством, лояль-

ностью [Орлова, 2021]. Концепт 

солидарности имеет большое зна-

чение для сардинской культуры, 

так как является следствием про-

цессов дифференциации и консо-

лидации. Синонимичное в некото-

ром смысле понятие «братство» 

демонстрирует это лучше всего: 

исключительно положительное 

чувство, объединяющее людей в 

группы, вместе с тем противопо-

ставляет их остальным группам.  

Последний концепт, демонстри-

рующий яркую и позитивно марки-

рованную идентичность жителей 

острова, – это Sardità (характер, 

сущность, дух сардов). Респонден-

ты семантически связывают этот 

концепт с психофизическим и ин-

теллектуальным развитием челове-

ка или с духовным и нравственным 

воспитанием (ит. formazione 

culturale), с образом жизни (ит. tutto 

il modo di vivere), способом суще-

ствования (ит. modi di essere). 

Таблица 1.  

Частотность концептов 

Концепт 
Называние  

собственно концепта 

Имплицитное описание кон-

цепта / апелляция к концепту 

La colpa 4 38 

La resistenza  0 8 

La comunità 7 21 

La solidarietà 4 15 

La sardità 2 27 
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Рис. 1. Семантическое поле концепта «идентичности» сардов 

 

Выводы 

1. Все опрошенные респонденты 

четко разделяют итальянский и 

сардинский языки. Таким образом, 

особенностью манифестации их 

идентичности как билингвов явля-

ется бикультурная (сардинская и 

итальянская) этническая идентич-

ность (сардинская). Стоит также 

отметить крайнюю степень пер-

фекционизма респондентов: они 

считали недостаточной свою язы-

ковую компетенцию, если не владе-

ли местным диалектом или облада-

ли малым лексическим запасом 

местного варианта. 

2. Все респонденты демонстри-

руют обширную этническую осве-

домленность, традиционно выделяе-

мую в качестве базовой составляю-

щей когнитивного компонента этно-

культурной идентичности. Респон-

денты глубоко погружены в соб-

ственную культуру и историю, тра-

диции и обычаи, с радостью делятся 

этой информацией, рассказывая о 

местных праздниках, видах пись-

менности, языке и его особенностях, 

танцах, традиционных стилях испол-

нения музыкальных произведений, 

поэзии, традиционных костюмах.  

3. Все респонденты демонстри-

руют позитивное восприятие своей 

этнической идентичности: они по-

ложительно оценивают свое член-

ство в этнической группе, свою 

группу и другие группы.  

4. Региональный язык выступает 

в качестве базового этнодифферен-

цирующего признака на территории 
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острова, однако в данном случае 

речь идет не об отношениях нацио-

нальной и этнической идентично-

стей, а о дифференциации внутри 

этнокультурной группы. Первичная 

дифференциация происходит сна-

чала в пределах области происхож-

дения и отражена в противопостав-

лении “le zone interne” и “le coste” 

(внутренние области и побережья), 

которые значительно отличаются 

вариантами языка. Затем диффе-

ренциация идет с опорой на вари-

ант сардинского, распространенно-

го в данном городе, деревне.  

5. Женщины более сдержанны и 

закрыты, практически не исполь-

зуют обобщений, апеллируют ис-

ключительно к своему опыту. Если 

все же делают обобщение (напри-

мер, «сарды немного ленивые»), то 

непременно смягчат свое высказы-

вание наречием «немного». Также 

данная группа респондентов отно-

силась гораздо более критично к 

мифам о происхождении народа, к 

преемственности современной 

культуры от нурагической.  

6. Большое значение для сардов 

имеют местные праздники, посвя-

щенные святым-покровителям го-

родов. Некоторые респонденты, 

однако, отмечали свою незаинтере-

сованность данными событиями, 

подчеркивая при этом их важность 

для культуры, а также необходи-

мость их сохранения и передачи 

последующим поколениям.  

7. Большинство респондентов 

указывали на чувство вины, кото-

рое они испытывают из-за посте-

пенного вымирания сардинского 

языка и забывания многих тради-

ций, связывая это с процессами 

итальянизации. Кроме того, они не 

обвиняют в этом государство и цен-

тральную власть, полностью «при-

знавая» собственную вину. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты позво-

ляют выявить особенности авторе-

презентации сардов, языковых про-

явлениях их этнокультурной иден-

тичности, особенности культуры и 

феномены, на которые они опира-

ются. Полученные в ходе работы 

данные можно соотнести с послед-

ними исследованиями, посвящен-

ными особенностям психологиче-

ского склада сардов – жителей обла-

сти Барбаджа, традиций и обычаев, 

и их значимости. Настоящее иссле-

дование представляет собой взгляд 

со стороны на области, традиционно 

закрытые для «чужаков», выявляя 

культурно-значимые концепты и 

системы ориентации становления 

этнокультурной идентичности.  

Центральный район внутренней 

Сардинии, как уже упоминалось 

выше, представляет собой наиболее 

архаичную область, больше других 

тяготеющую к сохранению тради-

ционности, ревностно оберегающие 

ее. Этим объясняется большое ко-

личество фольклорных феноменов, 

к которым апеллировали сарды, 

говоря о своем происхождении.  
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