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Аннотация
Проблема и цель. Тенденциями последних десяти-

летий в мировой лексикографии являются постепенное 
преобразование пассивных (толковых) словарей в сло-
вари активного типа с коммуникативной направленно-
стью, переход от чисто филологического описания сло-
ва к цельному филологическому и культурному описа-
нию слова (предмета, явления) с привлечением элемен-
тов энциклопедического и этнолингвистического знания.

Цель статьи – определить степень значимости   
экстралингвистической информации, подлежащей 
внесению в словарную статью, степень ее новизны, 
определить возможность применения к ней языковой 
политики, так как, несмотря на языковую традицию, на 
распространенность того или иного события или явле-
ния, не все из того, что допустимо в ситуации бытового 
или интернет-общения, получает реализацию в норме.

Методология исследования основана на линг-
вокультурологическом, лексикографическом и кон-
текстуальном анализе, сравнительно-сопоставитель-
ном методе. Она основана на работах Ф.А. Литвина, 
Л.П. Крысина, Ю.Д. Апресяна.

Заключение. Язык не является установленным 
набором номинативных знаков, а представляет со-
бой продукт коммуникативных ситуаций и когни-
тивных процессов, которые в большей или мень-
шей степени отражают явления культуры. Однако 
не все широко популярные концептуальные моде-
ли остаются в системе языка в отдаленной перспек-
тиве, таким образом, актуальность внесения их в 
словари теряется.
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ния, концепт, коннотация, словарь, вторичная се-
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П
остановка проблемы. Вопросы соот-
ношения языка и культуры в последние 
десятилетия приобретают все большую 

актуальность. В широком смысле под культу-
рой понимается все созданное человеком, она 
включает в себя различные виды деятельности –
науку, технику, искусство, религию. Культура – 
это сложная семиотическая система, основ-
ной функцией которой является память, в том 
числе и память о вербальных произведениях                
искусства. 

Для успешного овладения другим языком 
и другой культурой недостаточно усвоить толь-
ко языковой материал, то есть необходимый 
словарный запас и грамматику, не менее важ-
ным нам представляется овладение определен-
ным объемом фоновых знаний, известных лю-
бому представителю того или иного социума. По-
строение и понимание языковых сообщений не-

возможно без наличия у коммуникантов обще-
го знания. В.В. Красных и Д.Б. Гудков, исследуя 
природу прецедентных феноменов, как лингви-
стических, так и экстралингвистических, которые 
являются составляющими общего фонда знаний, 
выделяют независимые от национальной куль-
туры «социально-прецедентные феномены» и 
«национально-прецедентные феномены», из-
вестные любому представителю того или иного 
общества и входящие в универсальное когнитив-
ное пространство [Красных и др., 1997].

По мнению У.А. Уваровой, несмотря на то, 
что границы между составляющими общей 
базы человеческих знаний весьма подвижны, 
в когнитивном пространстве можно выделить 
во-первых, универсальные, вненациональные 
знания, присущие человеку как представите-
лю вида; во-вторых, знания, отражающие меж-
культурные связи; и в-третьих, фоновые знания –
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комплекс художественных и нехудожественных 
знаний, присущих той или иной лингвокультур-
ной общности1.

 К языковым единицам, способным пред-
ставлять фоновые знания, относятся единицы, 
обладающие национально-культурной семан-
тикой, реалии различных типов: номинатив-
ные слова и словосочетания, обозначающие 
национально-специфические явления культуры, 
называющие культурные реалии – артефакты 
или традиции, некоторые имена собственные, 
соотносимые с культурными реалиями, различ-
ные даты и прочее.

Базой фоновых знаний может быть как куль-
тура высокообразованной группы ее носителей, 
так и массовая культура, доступная любому чле-
ну той или иной языковой общности. «В фоно-
вых знаниях можно выделить (хоть и без жест-
ких границ) то, что… ориентировано на куль-
турный слой, традиционно связываемый с мас-
совой культурой…» [Литвин, 1993]. «Фоновое 
знание об означаемом входит в ассоциативно-
образный фокус. Фоновое знание, или пресуп-
позиция, существенно отличается от этимологи-
ческого знания живой осознанностью, поэтому 
оно, как всякое знание, может меняться» [Телия, 
1986]. В фоновом компоненте семантики язы-
ковой единицы (слова, словосочетания, пред-
ложения) отражаются объективные связи дан-
ного явления с другими близкими ему явления-
ми (родо-видовые, причинно-следственные, ло-
кальные, временные, ассоциативные).

План содержания ряда разнообразных язы-
ковых единиц: лексических единиц, обозначаю-
щих культурные реалии; этнографизмов (топо-
нимов, антропонимов и т.п.); некоторых фразео-
логизмов, пословиц включает в себя некото-
рый особый компонент, который условно может 
быть назван национально-культурным. Образ, 
который возникает в сознании носителя язы-
ка при восприятии топонима, богаче различно-
го рода ассоциациями, чем образ, возникающий 
в сознании иностранца. Для американца топо-

ним Houston может ассоциироваться с улицей в 
Нью-Йорке или, вероятнее всего, с крупным го-
родом в штате Техас – Хьюстоном. Для иностран-
ца фоновые знания обычно ограничиваются та-
кой соотнесенностью – локализацией объек-
та, причем локализация, как правило, является 
более общей (и менее точной), чем у носителя 
языка и культуры [Томахин, 1988]. В американ-
ской разговорной речи есть популярная фраза: 
«Houston, we’ve had a problem» (Хьюстон, у нас 
проблема), появившаяся после неудачной мис-
сии Аполлон-13, так как в Хьюстоне находится 
Космический центр управления полетами. Дан-
ная экстралингвистическая информация извест-
на большинству носителей американской куль-
туры, но незнакома иностранцам, несмотря на 
то, что фраза получила широкое распростране-
ние в русском языке вследствие вторичной се-
мантизации – художественному фильму с ана-
логичным названием. 

В качестве другого примера вторичной се-
мантизации можно привести слово Masada, кото-
рое стала в английском языке синонимом само-
убийства и восходит к названию крепости в Из-
раиле, и если в западной христианской культу-
ре данный концепт связан с безвыходной ситуа-
цией и действием, входящим в список тяжелей-
ших грехов, в еврейской культуре оно ассоции-
руется с победой духа, так как защитники крепо-
сти выбрали смерть, а не рабство, при этом не со-
вершая самоубийства, которое было недопусти-
мо для древних иудеев по религиозным причи-
нам. Разница в отношении подчеркивается также 
тем, что в крепости в настоящее время проходит 
присяга израильских танкистов, а лозунг «Масса-
да больше не падет» синонимичен словам поли-
трука Василия Клочкова «Велика Россия, а отсту-
пать некуда – позади Москва!» в советской куль-
туре или «Англия ожидает, что каждый солдат вы-
полнит свой долг» адмирала Нельсона в англий-
ской [Михайлова, Михайлов, 2017].

Данные языковые единицы фиксируют в 
своей семантике не только основные призна-
ки обозначаемых ими предметов, явлений, по-
нятий, но и всю связанную с ними культурологи-
ческую информацию. С точки зрения коммуни-
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кативной лингвистики при актуализации в речи 
таких единиц существенно выделение наиболее 
значимых для данного коммуникативного акта 
знаний об означаемой сущности. Эти знания 
могут быть зафиксированы в основном значе-
нии данной языковой единицы, а также входить 
в информационный потенциал знания. При ак-
туализации таких единиц в речевых актах суще-
ственными являются производимые говорящим 
или слушающим операции над релевантными 
понятиями, приводящие к перераспределению 
информации между имплицитными и экспли-
цитными слоями плана содержания. Так как не 
всегда удается провести четкое членение плана 
содержания на лингвистические и экстралингви-
стические составляющие, то можно утверждать, 
что актуализация такого рода единиц в речи есть 
«обогащение языковых значений за счет неязы-
кового денотативного знания (понятийного и об-
разного), когнитивных структур, перцептивных 
образов и т.д., обусловленных ситуацией и кон-
текстом высказывания» [Васильев, 1988].

Знак-сигнал будит у представителя той или 
иной социокультурной общности особую куль-
турную коммуникацию, не только значение как 
инвариантный образ данного фрагмента мира, 
но и всю совокупность культурного окружения. 
Просто знание «языкового ярлыка» недоста-
точно для полного осознания реалии, требует-
ся дальнейшая когнитивная расшифровка, а по-
скольку мыслительные категории неотделимы 
от языковых категорий, то только через позна-
ние как переход от значения-намека к понятий-
ному содержанию единицы может происходить 
процесс «окультуривания» языковых единиц, 
ведущий к включению знака в сеть культурных 
ассоциаций, свойственных той или иной нации2.

Л.П. Крысин отмечает, что нормативные сло-
вари отстают от развития языка, поэтому можно 
даже утверждать, что любой словарь, заявлен-
ный как словарь современного языка, на момент 
выхода из печати является в большей или мень-
шей степени устаревшим. Даже в самом полном 

словаре, отражающем лексику языка на опреде-
ленном этапе его развития, можно найти лаку-
ны, но это, по мнению Леонида Петровича ни-
как нельзя считать промахом лексикографа: он 
и не должен гнаться за языковыми изменения-
ми, стараясь включить в свой словарь самые по-
следние лексические новшества, иначе он риску-
ет быть обвиненным в поспешности, неразбор-
чивой фиксации случайного, а главное – он вой-
дет в противоречие с языковой традицией и ли-
тературной нормой. Хороший токовый словарь, 
следовательно, становится на только справочни-
ком для носителей языка и лиц, его изучающих, 
не только подспорьем в исследовательской рабо-
те для филолога и лингвиста, но и явлением куль-
туры в широком смысле этого слова, необходи-
мым ее компонентом [Крысин, 2011]. Он также 
подчеркивает, что словари лексики, относящиеся 
к некодифицированным языковым подсистемам, 
таким как разговорная речь, просторечье, сленг, 
социальные и профессиональные жаргоны, отли-
чаются и должны отличаться от нормативных сло-
варей, описывающих лексику литературного, ко-
дифицированного языка. Эти отличия касаются 
разных аспектов лексикографического представ-
ления – от словника до структуры словарной ста-
тьи и информации о слове [Крысин, 2010]. 

Если словари всегда отстают от развития 
языка, то тексты рекламы, наоборот, будучи ори-
ентированными на максимально агрессивное 
воздействие на потребителя с целью манипуля-
ции им, в большинстве случаев используют для 
этого самые современные и актуальные образы. 

Определяющую роль в как в содержании, так 
и в стилистике рекламного теста играет целевая 
аудитория, на которую направлена реклама. На-
пример, на телевидении нет рекламы автомо-
бильного производителя Ламборгини, так люди, 
покупающие машины, находящиеся в премиаль-
ном ценовом сегменте, с высокой степенью веро-
ятности не относятся к телевизионной аудитории. 
Первый ролик с рекламой гиперкара этой мар-
ки появился в 2015 году в преддверии Женевско-
го автосалона и имел слоган «Dare your EGO» и 
призывал, «возгордившись своим эго», показать 
всем, кто самый «крутой» и «особенный». 
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Таким образом, в данном случае во главу 
угла ставится уникальность человека, который 
подчеркивает свою исключительность и гордится 
личными достижениями. Напротив, если у чело-
века нет личных достижений, то, для того чтобы 
тешить самолюбие, ему необходимо придумать 
(или ему должно быть предложено) что-то такое, 
что позволяет чувствовать себя в привилегиро-
ванном положении по отношению к кому-либо. 
В этом случае происходит сдвиг в сторону коллек-
тивного бессознательного, которое, согласно К. 
Юнгу, является одной из форм бессознательно-
го, единого для общества в целом и являющегося 
продуктом наследуемых структур мозга. Оно не 
зависит от индивидуального опыта и основывает-
ся на опыте общества. Основная разница между 
этими двумя явлениями заключается в том, что 
коллективное бессознательное является более 
глубоким слоем, чем индивидуальное, а за сло-
вом стоят не только прямые значения, но и более 
скрытые слои, смыслы, понятные на бессозна-
тельном уровне. Следует подчеркнуть, что ценно-
сти, которые являются значимыми в некотором 
обществе и принимаемы абсолютным большин-
ством его членов, зачастую расходятся с декла-
рируемыми ценностями и могут даже и противо-
поставляться официальной позиции [Михайлова, 
Михайлов, 2018].

В качестве яркого примера оперативно-
го следования самым свежим, но достаточ-
но спорным с точки зрения оценки событиям 
во внешней политике, нашедшего отражение 
в наружной рекламе, может служить баннер, 
представляющий тариф «Новичок» компании 
«Ресурс-Связь», который предлагается клиен-
там, впервые подключающимся к сети «Интер-
нет». Формально соблюдается логика, которая 
определяет нового клиента как новичка. Сло-
варь С.И. Ожегова определяет «новичка». 1. Как 
нoвого yчeника, пocтyпившего в клacc пoзжe 
дpyгиx. 2. В чем. Toт, ктo нeдaвнo oзнaкoмилcя 
c чeм-нибyдь, нaчaл зaнимaтьcя чeм-нибyдь3. 
Очевидно, что слово имеет несколько прене-

брежительную коннотативную окраску, так как 
обычно быть новичком не слишком приятно – 
в условиях уже сложившихся отношений у но-
вичков могут возникнуть трудности с вхожде-
нием в коллектив, а человек, недавно начав-
ший осваивать какое-либо ремесло, больше 
других не застрахован от ошибок, часто явля-
ющихся типичными и прогнозируемыми бо-
лее опытными товарищами, что нередко вызы-
вает насмешки. Таким образом, выбор назва-
ния рекламируемого продукта представляет-
ся на первый взгляд не слушком удачным, од-
нако на плакате изображена и занимает цен-
тральное место красная телефонная будка, на 
заднем плане – легко узнаваемые силуэты ко-
леса обозрения «LondonEye» и Тауэрского мо-
ста, являющихся основными символами столи-
цы Великобритании. 

Именно концепты красной телефонной буд-
ки и названия «Новичок» имеют отличные от 
формальных связи с внешнеполитическими со-
бытиями текущего 2018 года, а именно обви-
нением властями Великобритании нашей стра-
ны в неудачном покушении на жизнь бывшего 
сотрудника российской разведки, осужденно-
го за передачу секретных сведений, высланного 
из страны и проживающего в настоящее время 
в английском городе Солсбери, которое офици-
ально отвергается4. В качестве инструмента воз-
действия неустановленными лицами предполо-
жительно было использовано боевое отравля-
ющее вещество «Новичок» из семейства фтор-
фосфорорганических отравляющих веществ 
нервно-паралитического действия,  ингибито-
ров ацетилхолинэстеразы. При этом сам факт 
неподтвержденной попытки наказания преда-
теля (даже неудавшейся) вызывает у некоторой 
части нашего общества положительные эмоции 
и является предметом определенной гордости, 
ассоциируется с данным названием и реклама 
достигает своей цели.

Другой пример использования воспроизво-
димого словесного комплекса в рекламе – сол-
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ган крупнейшей в истории современной Рос-
сии финансовой пирамида «МММ», основан-
ной Сергеем Мавроди: «Из света в тень переле-
тая…», причем обычно эта фраза воспринима-
лась иронически, как фраза-символ процессов 
перевода капиталов из «теневой экономики» в 
сферу легального предпринимательства, и яв-
ляется первой строкой стихотворения советско-
го поэта и переводчика Арсения Александрови-
ча Тарковского «Бабочка в госпитальном саду», 
которое он написал в 1945 году. Крах финансо-
вой пирамиды, однако, стал символом невыпол-
нения обещаний бизнеса перед вкладчиками, а 
ирония слогана заключалась именно в том, что 
в стихотворении присутствуют следующие стро-
ки: «Она клянется: навсегда! – / Не держит слова 
никогда, / Она едва до двух считает, / Не пони-
мает ничего, / Из целой азбуки читает/ Две глас-
ных буквы — А / и / О»5.

Еще один топоним, который в настоящее 
время получил новое дополнительное значе-
ние и изменил коннотацию с положительной на 
отрицательную, – «Дубровка». Недопонимание 
вызвано различными ассоциативными связями 
у представителей разных поколений: шутливой 
фразой «Такси на Дубровку заказывали?», кото-
рая восходит к советской комедии Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука», и трагедией, которая 
в первую очередь связывается более молодым 
поколением с мюзиклом «Норд-Ост» в Театраль-
ном центре на Дубровке. Принимая во внима-
ние тот факт, что действия при освобождении за-
ложников неоднократно подвергались жесткой 
критике из-за большого количества погибших 
при освобождении, частота упоминания в собы-
тий на Дубровке в средствах массовой информа-
ции была сведена к минимуму, со временем по-
теряла частотность употребления, а связь ука-
занного топонима с трагедией все более ослабе-
вает с течением времени.

Заключение. Ассоциации и аналогии име-
ют универсальную природу, всегда сопровожда-
ют процессы мышления. Все виды человеческой 

деятельности проникнуты аналогией. Люди спо-
собны сравнивать наблюдаемые явления со сво-
им опытом, воссоздавать сходные черты разных 
объектов в виде ассоциативных образов. 

Речемыслительная природа может актуали-
зировать ассоциации, соответствующие энцикло-
педическому знанию о мире, а также ассоциации 
собственно вербальные, соответствующие язы-
ковой компетенции на всех уровнях языка, одна-
ко единицы с национально-культурным компо-
нентом семантики аккумулируют в себе как соб-
ственно языковое представление, так и тесно свя-
занную с ним культурную среду – устойчивую сеть 
ассоциаций, границы которой достаточно под-
вижны. Так, например, практически во всех язы-
ках существует топоним Ватерлоо, который явля-
ется символом неуспеха по названию города в со-
временной Бельгии, где император Наполеон по-
терпел свое последнее и окончательное пораже-
ние, однако слово Чаппаквиддик, которое также 
символизирует событие, ставящее крест на поли-
тической карьере, известно только носителям ан-
глоязычной культуры по названию небольшого 
острова, где произошла автомобильная катастро-
фа, когда за рулем машины был сенатор Эдвард 
Кеннеди, а находившаяся в ней вместе с сенато-
ром секретарша не смогла выбраться из машины 
и утонула [Михайлов, Михайлова, 2017].

Вполне возможно, с течением времени 
связь названия «Новичок» с событиями в Сол-
сбери – топонимом, который в настоящее время 
также ассоциируется в русскоговорящем социу-
ме с событиями, связанными с неудачным поку-
шением, – также ослабнет, актуальность упоми-
нания не только в рекламе, но и иных русскоя-
зычных текстах будет сведена на нет, данные то-
поним и название препарата перейдут в разряд 
историзмов, а целесообразность их фиксации в 
толковом словаре исчезнет.
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Abstract
Problem and purpose. The tendencies of the last 

decades in the world of lexicography are  a gradual trans-
formation of passive (explanatory) dictionaries into active 
type dictionaries with a communicative orientation and a 
transition from a purely philological description of a word 
to its integral philological and cultural description involving 
elements of encyclopedic, ethic and linguistic knowledge.

The purpose of the article is to determine the necessity 
of extra-linguistic information to be entered in a dictionary, 
the degree of its novelty and the possibility of applying lan-
guage policy to it because, despite the language tradition, 
the current knownness of an event or phenomenon not 
everything, that is acceptable in the situation of domestic 
or Internet communication, gets implemented in the norm.

The  methodology of the study is based on linguo-
culturological, lexicographic and contextual analysis and 
on the comparative method. It is backed by the works of 
F.A. Litvin, L.P. Krysin and Yu.D. Apresyan.

The conclusion. Language is not an established set 
of nominative signs, but is a product of communicative 
situations and cognitive processes, which to a greater 
or lesser extent are a reflection of cultural phenomena. 
However, not all widely popular conceptual models re-
main in the language system for an unlimited time peri-
od, thus, the relevance of entering them into dictionaries 
might get lost.

Keywords: language, culture, background knowl-
edge, concept, connotation, dictionary, secondary se-
mantization, precedent phenomenon.


