
Стереотип как основа культурологической ценности.. 

средства их достижения ( increase profits, 

raise product ion levels...; outsourcing, tax 

cuts...) и последующее достижение искомо

го результата, который может передавать

ся с помощью глаголов managed, coped, did 

it, так и без них - с помощью утверждения 

о достижении определенного уровня, кото

рый читатель может сравнить с вышеупо

мянутой задачей и в ряде случаев расценить 

это как успех. 

4. Единицы, указывающие на успех и 

выраженные прилагательными, наречиями 

или существительными, которые имеют при 

себе интенсификаторы, определяющие и 

уточняющие наречия (incredibly successful, 

undeniable success...). 
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В статье исследуется понятие стереотип как основа культурологической ценности номен
клатурных названий, анализируются такие свойства, как социальная обусловленность, устойчи
вость и схематичность. В качестве средства объективации стереотипа выступает текст. 
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The article presents the idea of a stereotype as a basis for the cultural value of the nomenclature 
names. Such qualities as social determinacy, stability and sketchiness are analysed. Stereotypes are revealed 
through the text. 

Key words: nomenclature names, cultural value, stereotype. 

Исследование осуществляется в рамках 

лингвокультурологического направления с 

целью изучения культурологической ценно

сти номенклатурных названий и ориенти

ровано на описание не реалий, а образов, 

существующих в современном языковом 

сознании и стоящих за номенклатурными 

названиями. К номенклатурным названиям 

мы вслед за О. Н. Иванищевой относим 

названия товаров народного потребления, 

лекарственных препаратов, продуктов пи

тания, предметов бытовой химии и парфю

мерии, одежды, транспорта и т. д., напри

мер: автомобиль «Чайка», водка «Столич

ная», хлеб «Бородинский», зубная паста 

«Жемчуг» [4, с. 75]. 

Понимание того факта, что принадлеж

ность индивида к определенной культуре 

определяется наличием «базового стерео

типного ядра знаний, повторяющегося в 
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процессе социализации индивидуума в дан

ном обществе» [5, с. 14], некой единой ин

формационной базы, давно нашло отраже

ние в исследованиях по лингвокультуроло-

гии. Номенклатурное название как имя соб

ственное способно выступать в качестве 

информационно насыщенной единицы, яв

ляясь уникальным «банком смыслов». Как 

отмечает И. Э. Ратникова, оно потенциаль

но открыто для различного рода семанти

ческих приращений и трансформаций, в 

частности трансформации энциклопедиче

ских знаний в элементы языкового созна

ния [6, с. 11]. 

Номенкл а т у рные на з в ания активно 

употребляются в речи и составляют неотъем

лемую часть повседневного языкового ок

ружения. К одному из основных свойств 

мира повседневности относят самоочевид

ность, т. е. обычность для каждого челове

ка, которая находит отражение в словах 

привычный, типичный, нормальный, постоян

ный, естественный и др. По нашему мне

нию, основу культурологической ценности 

номенклатурных названий составляют те 

с т а н д а р ти зиро в анные , об у словл енные 

культурной спецификой представления о 

предмете, некоторые собирательные обра

зы, обычно эмоционально окрашенные и 

обладающие большой устойчивостью, ко

торые называют стереотипами [3, с. 1150]. 

Цель данной статьи - рассмотреть понятие 

стереотип как основу культурологической 

ценности исследуемых единиц. 

Анализ различных подходов к изучению 

стереотипа показывает, что набор харак

терных свойств, которыми наделяют сте

реотип, варьируется (см., напр., 1), однако 

среди них можно выделить те свойства, ко

торые являются ключевыми в определении 

культурологической ценности исследуемых 

единиц: 1) социальную обусловленность, 

2) устойчивость и 3) схематичность. 

Стереотип социально обусловлен, т. е. 

данный феномен - продукт деятельности 

социальной общности. Носителем стерео

типа является коллективный субъект, в ка

честве которого может выступать как все 

культурное сообщество, так и отдельные 

его группы, а значит, стереотипы бывают 

массовыми и групповыми. Существование 

различных групповых стереотипов свиде

тельствует о стереоскопичности, или мно

жественности, восприятия и оценки одно

го и того же предмета представителями раз

ных групп (социальных, профессиональ

ных, возрастных) [7, с. 68]. Так, например, 

отличаются стереотипные представления о 

папиросах «Беломор», духах «Красная Мос

ква» в сознании носителей языка разных 

поколений. 

Стереотип остается неизменным на про

тяжении относительно длительного пери

ода времени и характеризуется в силу это

го высокой степенью устойчивости, кото

рая обеспечивается многократным повто

рением связи признака с предметом. Изме

нение стереотипа происходит не сразу, а в 

результате аккумулирования большого ко

личества опровер г ающей информации . 

При этом возможны два варианта развития 

ситуации: 1) полное разрушение стереоти

па вследствие несоответствия его соци

альным реалиям, например, исчезает сте

реотип восприятия автомобиля «Волга» как 

служебного, а также представление о нем 

как о престижном автомобиле, являющем

ся показателем высокого социального ста

туса; 2) изменение только знака оценки, так, 

например, высокая оценка технических ха

рактеристик автомобиля «Волга», его внеш

него вида изменилась на противоположную. 

Изучение стереотипных представлений 

в динамике определяет временные границы 

данного исследования - середина XX и на

чало XXI в., поскольку речь идет о десяти

летиях, в течение которых произошли ко

ренные изменения в стране, затронувшие 

повседневную жизнь человека. 

Стереотип как схематизированное пред

ставление фиксирует наиболее значимые, 

яркие признаки предмета, о тражающие 

представления о реалии и раскрывающие ее 

ценность как знака культуры. Такие при-
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знаки не отражаются в словарях. В настоя

щее время не существует отдельного слова

ря номенклатурных названий, а при вклю

чении данных единиц в словари общего 

типа отбор происходит не всегда последо

вательно. Так, например, в БТС представ

лены названия таких автомобилей , как 

«Волга», «Жигули», «Запорожец», КамАЗ и 

др., и не вошло название автомобиля «Мос

квич». Кроме того, словарный текст явля

ется особым типом текста: в нем фиксиру

ются признаки содержательного минимума 

слова, например: ЗАПОРОЖЕЦ. Автомо

биль Запорожского завода [2, с. 339]. Сло

варные статьи в энциклопедических слова

рях отличаются подробным описанием 

технических характеристик автомобиля . 

Однако нас интересует не столько энцик

лопедическая информация, сколько осо

бенности функционирования данного на

звания в дискурсе русского лингвокультур-

ного сообщества. 

В качестве источника материала для 

исследования стереотипов, бытующих в 

современном сознании, выступают тексты 

художественной и публицистической ли

тературы, отражающие реальное состоя

ние дискурса русского культурного сооб

щества. Обращение к тексту закономерно, 

так как признаки реалии, существующие в 

памяти носителей языка, реализуются в ре

чевой деятельности, закрепляясь в устных 

и письменных текстах. Текст является сред

ством объективации стереотипов и одной 

из наиболее удобных форм для их иссле

дования. 

Основанием для выделения того или 

иного признака может быть наличие опре

деленного количества контекстов употреб

ления номенклатурного названия, актуали

зирующих культурологическую ценность. 

Критерий частотности важен, так как час

тота употребления свидетельствует об ус

тойчивости представления, о стереотипно

сти. В качестве актуализаторов могут выс

тупать также конструкции, которые указы

вают на источник сообщаемого или дают 

его оценку с точки зрения обычности, на

пример: как известно, как правило, как мы 

знаем, считается, говорят, по прозвищу и др. 

Например: Мы никогда не курили «Приму», 

«Беломор» и «Енисей», потому что счита

лось, что это курево для работяг. А мы были 

шпаной, то есть вольной аристократией 

конца XX века [8, с. 26]. 

Для того чтобы сформировался стерео

тип, требуется определенный период вре

мени, в течение которого вещи «пережи

ваются» людьми , включаются в обще

ственно-ценностную иерархию. Поэтому 

наибольший интерес для нас представля

ют так называемые стихийные стереотипы 

как более устойчивые, требующие больше 

времени на формирование , непреднаме

ренные и объективные, так как возникают 

из повседневной практики, в результате 

усвоения своего и чужого опыта. Именно 

они, в отличие от искусственных стерео

типов, которые создаются целенаправлен

но и тиражируются с помощью средств 

массовой информации, составляют осно

ву культурологической ценности номенк

латурных названий. 

Итак, стереотип - это устойчивое куль

турно-национальное представление о пред

мете, совмещающее в себе чувственно-на

глядный образ (описательные признаки) и 

отношение (оценочные признаки). Под сте

реотипом мы понимаем привычный образ, 

привычные ассоциации и привычное отноше

ние человека к какому-либо явлению или 

объекту, а слова обычный, повторяющийся, 

общепринятый используются в качестве си

нонимов слова стереотипный. 
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В статье вдет речь о влиянии психологического, идеологического факторов, фактора культу
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Политический режим - это понятие, 

которое необходимо рассматривать в двух 

аспектах. С одной стороны, в качестве фе

номена, влияющего на все сферы жизни 

общества и государства, с другой - как фе

номен, обязанный своей спецификой влия

нию различных факторов, объединяющих 

в себе особенности этих самых сфер жизни 

общества и государства. Российский поли

тический режим в этом смысле не исключе

ние. Рассмотрим психологический, идео

логический, исторический и другие важные 

факторы влияния на политический режим. 

Начнем с анализа фундамента любого 

правового, политического или социально

го отношения - психологической основы 

отношений его субъектов. «Государствен

ная же идея ищет порядка. . . Для отыска

ния такого порядка личность должна взгля

нуть в самые глубины своего психологичес

кого существа... Искание такого всеобъем

лющего порядка сопровождается исканием 

власти, ему соответствующей...» [10, с. 32-

33]. Рассмотрим наиболее общие, типичные 

особенности человеческой психики, прису

щие гражданам любого государства. 
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