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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов проблемы Язык и куль-

тура: способность значимых единиц языка, в первую очередь, слов и фразеологизмов хра-

нить и транслировать культурную информацию от поколения к поколению или от одного 

социума другому. Культурная информация — подвижная часть семантики языковых еди-

ниц. Она реализуется не только в словарных дефинициях, но и в текстах, где она по-раз-

ному интерпретируется и наполняется различными культурными смыслами. Культурные 

смыслы обусловлены характером текстов, в которых реализуются языковые единицы, си-

туацией их употребления, личностями коммуникантов, их целевыми установками, а также 

степенью их владения культурным фоном, их фоновыми знаниями. Культурная информа-

ция связана с местом языковой единицы в языковой картине мира. Это особенно отчетливо 

проявляется при анализе слов-эквивалентов в разных языках, таких как русский и вьетнам-

ский, или при сравнении слов и устойчивых оборотов (приметы, проклятья, божба или 

формулы речевого этикета), выполняющих одну и ту же функцию в системе языка.  
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Единицы лексико-фразеологической системы языка — слова и фразео-

логизмы — издавна используются для изучения истории и культуры народа в 

силу того, что обладают значением, имеют историю бытования в текстах (яр-

ким примером являются материалы электронного онлайн-корпуса русских 

текстов — Rus.corpora.ru) и фиксацию в словарях. Уже в работах российских 

ученых XIX века есть разнообразные материалы о значениях слов-историзмов — 

названиях существовавших в прежние времена предметов, явлений человеческой 

жизни, общественных институтов и др., которые становились дополнительным ис-

точником сведений о материальной и духовной культуре прошлого. Такой подход 

к словам и выражениям можно видеть в работах И.И. Срезневского [Срезнев-

ский: 15—103], Ф.И. Буслаева [Буслаев: 292—339], И.М. Снегирева [Русские…], 

В.И. Даля [Даль 1993]. Деятельность этих ученых и их последователей показала, 

что язык является социально-культурным феноменом, отражающим быт, 

нравы, обычаи и воззрения народа-носителя, а также хранителем познанной 

народом информации о мире. Это верно даже в том случае, если в ходе 
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общественно-исторического развития отдельного народа и человечества в це-

лом в содержательной стороне языковых единиц происходит обновление уже 

имеющихся знаний (пополнение либо уточнение и конкретизация) или же их 

частичная либо полная утрата, что отражается в семантике языковых единиц. 

По-видимому, это постоянный процесс, что подтверждается исследованиями 

словаря (словарного состава языка) в его диахронии и синхронии, а также дан-

ными словарей культуры, например, таких, как «Константы: Словарь русской 

культуры» Ю.С. Степанова. Словарь в этом случае становится частью куль-

туры народа, его «своеобразной исторической памятью» [Телия: 226]. Не слу-

чайно современные ученые-лингвокультурологи в содержательной стороне 

слов и фразеологизмов (в их значении) выявляют культурную информацию в 

виде универсальных квантов знания, этнически маркированные культурные 

смыслы, а также культурную коннотацию. Дифференциация данных понятий 

опирается на различение значения и смысла: значение рассматривается как за-

крепленное в содержании языкового знака коллективное символическое 

«освоение того или иного фрагмента действительности», а смысл — как выде-

ление «личностно-значимых и ситуативно-актуальных характеристик окружа-

ющего мира» [Карасик: 5]. В современной науке говорят о наличии культурных 

смыслов в ментальных единицах — в концептах, представлениях, культурных уста-

новках, идеологемах, обыденных понятиях, стереотипах [Токарев], а также в любой 

из сфер человеческого бытия — в физкультуре и спорте [Шапинская; Моченов], 

в основном и дополнительном образовании [Пружинин, Щедрина; Васильев], в ар-

хитектуре и градостроительстве [Куприянов; Пермиловская], в религии [Камедина; 

Шарифи, Бешорати, Абдоллахи] или в философии [Микайлова].  

Культурные смыслы могут включаться в семантику слова и фразеоло-

гизма. Считается, что в этом случае они проявляются в виде культурной ин-

формации, которая находит отражение в толкованиях языковых единиц, то 

есть она включается в текст словарной статьи. При этом известно, что значения 

слова информация сегодня в обиходном употреблении и в языке науки не сов-

падают. Если изначально (в XIX веке) информацию понимали как «сведения, 

передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью 

условных сигналов, технических средств и т. д.), то с XX века оно получило 

статус общенаучного понятия и развило терминологическое значение: «знания 

о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут обмениваться люди в рам-

ках конкретного контекста», «сведения, воспринимаемые человеком и (или) 

специальными устройствами как отражение фактов материального или духов-

ного мира в процессе коммуникации» [Словарь…]. В работах многих лингви-

стов нет сведений о том, какое понимание информации они имеют 

в виду — обиходное или общенаучное. Отчасти это объясняет, почему слово-

сочетание культурная информация получает разное наполнение. С одной сто-

роны, культурная информация — это информация культурологического, в том 

числе и идеологического плана (не лингвистическая информация), представ-

ленная в лексикографических толкованиях [Купина: 7; Чернова]. С другой сто-

роны, к культурной информации относят, например, почерпнутые из художе-

ственных произведений сведения «о быте народа на определенном этапе его 

развития, орудиях труда, предметах религиозного культа, народных праздни-

ках и приметах», о «профессиях и социальных слоях» определенного истори-

ческого периода, «о связанных с каждой профессией орудиях труда, предметов 

одежды и т. п., об отношении общества к представителям данной профессии 

или носителю определенного качества», о животных (героях басен), чьи 
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образы основаны на «древнейших тотемных верованиях народа-создателя 

басни и мифологических преданиях» [Микова: 6]. Существует и третья точка 

зрения, согласно которой все слова и фразеологизмы, в которых проявляется 

национально-культурное своеобразие языка (безэквивалентная лексика, топо-

нимы и онимы, формы обращения в ситуации речевого этикета и др.) передают 

национально-культурную информацию [Журавлева]. С нашей точки зрения, 

культурная информация закреплена в языковых единицах и разнообразных 

текстах, она позволяет формировать, транслировать и реализовывать языко-

вую картину мира, в которой отражается уникальное и универсальное во 

взгляде народа-носителя языка на мир и свое место в нём.  

Анализ культурной информации и культурных смыслов в семантике 

слов и устойчивых оборотов позволяет рассмотреть словарный состав языка 

не только как определенным образом организованную систему языка, но и как 

вербализованную систему знаний и ценностных ориентиров, которой руковод-

ствуется в повседневности отдельный человек, социум или общество в целом. 

Словарный состав — внешний слой языковой системы, наиболее подвержен-

ный изменениям по причине его открытости миру — может быть представлен 

также и в виде языковой картины мира, в которой фрагменты действительно-

сти представлены с разной степенью глубины. Культурная информация и куль-

турные смыслы слова, как и его место в языковой картине мира, во многом 

объясняются его историей, сохранившейся или утерянной внутренней формой, 

а также его связями с другими словами лексико-фразеологической системы. 

Слово живет в определенном социально-историческом контексте, который задает 

культурные смыслы и общественно значимые культурные коннотации. Это спра-

ведливо для многих языков и культур. Считается, что имеющаяся культурная ин-

формация может получать разные культурные смыслы, и эта интерпретация напря-

мую зависит либо от действующих культурных установок и/или стереотипов этноса 

[Токарев], либо от лингвокультурных компетенций лица, интерпретирующего 

факты в соответствующей культуре. Чтобы проиллюстрировать эти положения, 

обратимся к отдельным культурно-языковым фактам.  

Известно, что на начальном этапе человеческой истории слово и вещь 

часто отождествлялись: слово, обладавшее, с точки зрения людей, магической 

силой, управляло вещью, поведением человека и даже его жизнью и смертью. 

О древней магии слова пишет И.П. Меркулов, разрабатывающий концепцию 

информационного контроля окружающей среды в аспекте когнитивной эволю-

ции. Под магией слова ученый понимает «отождествление слов как упорядо-

ченных звуковых символов и того, что они (через образы и сценарии) репре-

зентируют — соответствующих вещей и событий. В этом случае смыслы 

образов (и сценариев), содержащаяся в них пропозициональная информация 

должны были обретать здесь абсолютно достоверную и эмоционально значи-

мую для людей вербально-символьную форму репрезентации» [Мерку-

лов: 48—49]. Как предполагает исследователь, магическую функцию слово 

стало выполнять уже во времена первобытного строя, а симптомы частичного 

разрушения этой магии он относит к XII—XIII векам [Там же: 83—84]. Но эта 

функция сохранилась за словами и в более поздние исторические периоды. 

Реликты этой функции проявляются в словах-благопожеланиях, которые слу-

жили изначально своего рода оберегами и дожили до нашего времени, но стали 

выполнять иную функцию, например, контактоустанавливающую. В русском 

языке эта функция реализуется в этикетных словах спасибо, здравствуйте. 

То же самое можно сказать о русских оборотах храни вас бог; тьфу-тьфу, 

http://velikayakultura.ru/teoriya-kultury/kulturnaya-kartina-mira-ponyatie-formirovanie-i-osnovnyie-vidyi
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чтоб не сглазить; будь здоров / будьте здоровы! и о вьетнамской формуле hay 

ăn chóng lớn ([хаи ан чонг лон], которую дословно можно перевести так: 

«много кушай и быстрей расти (взрослей)». Эту фразу используют, когда ре-

бенок чихнул. Некогда бывшие словесными оберегами, такие выражения сего-

дня выполняют в основном регулятивную или фатическую функции, которые 

нацелены «на создание, поддержание и регулирование отношений в человече-

ских микроколлективах» [Норман]. Вьетнамский речевой этикет содержит 

много благопожеланий, включающих в свой состав слова-обереги. Тем, кто от-

правляется в дальнюю дорогу, вьетнамцы говорят: «Thượng lộ bình an!» 

([тхыонг ло бинь ан], что дословно означает «пусть в дороге не будет опасно-

стей») [Словарь вьетнамского языка: 405]. Благодаря двуязычию образован-

ных вьетнамцев выражение было заимствовано во вьетнамский язык и сохра-

нило форму китайского оригинала — лексическое наполнение оборота и его 

образность: 一路平安 (дословно: «один, единый», «дорога, путь», «ровный, 

благополучный, мирный», «спокойный, безопасный»), т. е. это пожелание бла-

гополучия на всем пути следования. Это выражение обычно переводится с по-

мощью русского оборота доброго пути! Другое благопожелание отправляв-

шимся в дорогу — chân cứng đá mềm ([чан кынг да мем], дословно «твёрдые 

ноги, мягкие камни» [Словарь вьетнамского языка: 141]. Это пожелание удачи 

и легкого пути, в котором путешественник, торговец или крестьянин сохранит 

свои ноги здоровыми, сильными, потому что на дороге не будет острых кам-

ней. В настоящее время выражение используют не только как благопожелание 

перед трудной дорогой, но, главным образом, как пожелание удачи в начина-

ниях — в новом или трудном деле. 

Противопоставлены словам-оберегам слова-проклятья, выполняющие 

регулятивную и фатическую функцию языка [Норман], позволяя выражать пе-

реживания человека и его эмоциональное состояние — раздражение, гнев и др. 

К числу таких оборотов может быть отнесен русский фразеологизм ни дна ни 

покрышки. «Словарь русской фразеологии» так описывает этимологию этого 

устойчивого словосочетания: «Выражение связано с погребальными ритуа-

лами, которые в древности считались обязательными настолько, что в них не 

отказывали даже врагу. Поэтому самым страшным наказанием был запрет на 

обряд погребения кого-л. На Руси, как и в Древней Греции (Спарте, Афинах), 

так наказывали лишь предателей родины, святотатцев и самоубийц. Страшное 

пожелание <…> — значит «Быть похороненным без гроба», т. е. его неотъем-

лемых принадлежностей — деревянного дна, крышки и покрова (т.е. покры-

вала), а в переносном смысле — без отпевания и без соблюдения христиан-

ского обряда погребения» [Бирих, Мокиенко, Никитина: 161]. В обороте чтоб 

тебе пусто было сохраняется культурная информация о «пожелании неудачи 

в каких-то делах и начинаниях», а также возможность «выразить свою злобу и 

досаду, пожелать другому человеку провала». С точки зрения Ю.А. Гвоздарева, 

данный оборот связан «с суеверной приметой, что встретить человека с пустыми 

вёдрами означает неудачу», а форма фразеологизма отражает веру «в единство 

слова и обозначаемого им явления» [Гвоздарев: 75] Как представляется, в семан-

тике этих и подобных оборотов культурная информация присутствует не только 

во внутренней форме, но и в их интонационном рисунке оборотов: интонация поз-

воляет реализовать состояние недовольства, недоброжелательности, открыто вы-

сказать злобу или досаду в адрес другого человека. И эта культурная информация 

правильно оценивается коммуникантами. 
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Особо можно выделить слова и выражения, в которых люди божатся, т. е. 

клянутся именем Бога (ей-богу, Богом клянусь и др.) или клянутся в чем-либо очень 

ценным и важным для человеческой личности (Христом-богом клянусь, мамой кля-

нусь, клянусь страшной клятвой; век свободы не видать). В этих и других выраже-

ниях слово выполняет некоторую ритуальную функцию, обычно используется для 

подтверждения правдивости сказанного говорящим.  

Естественно, что знания о культуре народа позволяют объяснить проис-

хождение отдельных слов и выражений, а также дают возможность понять си-

туативность их использования, причины возникновения, а значит, и выполня-

емую выражениями функцию в речевом общении. Например, вьетнамские 

выражения ơn trời ([он чой], дословно «благодаря небу»); các cụ phù hộ 

([как ку фу хо], дословно «предки помогают») содержат глагол phù hộ, который 

называет акт защиты от сверхъестественных сил [Словарь вьетнамского языка: 

788]). Сами выражения используются в ситуации, когда говорят о большом 

везении: проливной дождь начался в тот самый момент, когда крестьянин су-

мел прийти с поля домой и войти внутрь помещения. В противном случае он 

мог остаться на рисовом поле и промокнуть до нитки, но ông trời (дословно 

«Дедушка-Небо», то есть Бог) или предки помогли ему вовремя уйти с поля и 

сохранить одежду сухой. Эти выражения имеют шутливый характер и именно 

через шутку дают представление об удаче, сопутствующей человеку.  

В конфликтных ситуациях, когда один вьетнамец сердится на другого и 

хочет показать свои чувства по отношению к нему, то использует выражение 

đồ trời đánh [до чой дань] (дословно «Небо тебя ударило (стукнуло)» или 

«Молния тебя ударила»). При этом фраза đồ trời đánh связана с верой в то, что 

плохого человека небо накажет именно ударом молнии. При этом в использо-

вании оборота đồ trời đánh есть этикетные и этические ограничения: она может 

быть произнесена только внутри одной семьи старшими по отношению к млад-

шим (родители, старшие братья и сестры применяют выражение для угрозы 

или устрашения озорного ребёнка). В ситуациях с чужими людьми использу-

ется оборот đồ trời đánh không chết [до чой дань кхонг чет] (буквально «полу-

чает (получит, получил) удар с неба (от молнии), но не умирает (не умер, не 

умрет)». В этом выражении «удар с неба» означает ухудшение ситуации, в ко-

торой оказался человек, совершивший преступление или неблаговидный по-

ступок: он будет обязательно сурово наказан [Там же: 1045].  

Культурная информация представлена и в текстах примет. В приметы, 

как известно, верили не только древние люди, но и наши современники. Под 

приметами понимаются «проверенные временем предсказания, основанные на 

презумпции скрытой связи между явлениями природы, свойствами предметов 

и событиями человеческой жизни, выраженные в краткой, метафорической 

форме» [Тонкова: 3]. Считается, что в примете объединяются кумулятивная и 

прагматическая функции языка, а совокупность примет народа составляет 

«базу данных, структурирующую многовековой опыт народного прогнозиро-

вания, передаваемый из поколения в поколение» [Никитина: 3]. Одни приметы 

связаны с наблюдениями над погодой и природой, другие — с суевериями, 

хотя сегодня спектр функционирования примет расширился [Там же: 4—6]. 

Приметы могут быть вербализованными и фиксироваться в языке в виде устой-

чивых образований — текстов (паремий): рассыпалась соль и через плечо бро-

сить щепотку, тогда неприятности обойдут стороной; Одежду стоит наде-

вать с правого рукава, тогда примечено, жизнь выдастся спокойной 

и счастливой; Нельзя подбирать мелочь на дороге — потерять свои деньги 
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и чужую бедность себе забрать; В Новый год и Рождество (7 января) нельзя 

из дома ничего давать — отдашь хорошее, придет плохое; В понедельник 

деньги отдавать — всю неделю расходы [Там же]. 

Приведенные выше примеры были стремлением показать, что культур-

ная информация хранится в разных единицах языка (словах, фразеологизмах, 

интонации), а культурные смыслы реализуются в определенных речевых ситу-

ациях при выполнении этими единицами определенных функций. Но и в том 

случае, если слово называет что-либо в реальном или идеальном мире, оно спо-

собно хранить культурные смыслы, в которых проявляются этнические под-

ходы к принципам и правилам жизни.  

Рассмотрим это на примере двух слов — русского алтарь и его вьетнам-

ского эквивалента bàn thờ. 

Слово алтарь было заимствовано русским языком в древнерусский пе-

риод (имело графический вид олтарь) и вошло в оборот уже в XI веке. Оно 

пришло из латинского языка через позднегреческий. Согласно материалам 

«Этимологического словаря русского языка» А.В. Семёнова, в латинском 

языке-источнике словами altare, altar называли место, где возносились жертвы 

(жертвенник). Отличительная черта жертвенника — его расположение: он рас-

полагался на высоте, на возвышении, на что указывает его связь со словом 

altus — «высокий», «возвышенный», «расположенный на высоте». Данный ис-

точник обращает внимание на возникновение новых значений у слова алтарь 

в русском языке, где оно стало обозначать «стол, престол», а также «главную, 

восточную часть православного храма, отделенную иконостасом и предназна-

ченную для совершения христианского таинства» [Семенов]. Оба значения 

слова зафиксированы в «Толковом словаре русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова, в «Словаре русского языка» в 4-х томах под ред. А.П. Евгенье-

вой, в «Большом толковом словаре русского языка», гл. ред. С.А. Кузнецов. 

В большинстве текстов слово алтарь выполняет номинативную функ-

цию и является стилистически нейтральным, либо обозначая место, где возно-

сят жертвы языческим богам, либо главную часть православного храма. 

В качестве примеров можно привести следующие словоупотребления: к пер-

вому значению — «Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глу-

бине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображе-

ния Изиды» (Куприн. Суламифь); ко второму значению — «У алтаря 

лысогорской церкви была часовня над могилой маленькой княгини, и в часовне 

был поставлен привезенный из Италии мраморный памятник, изображавший 

ангела, расправившего крылья и готовящегося подняться на небо» (Толстой. 

Война и мир). Но словари отмечают и наличие стилевых коннотаций у слова ал-

тарь (книжн., поэт.), что можно видеть на примере следующего словоупотребле-

ния, в основе которого лежит метафорическое использование слова алтарь: «Мы 

знаем, что любовь он похоронил еще в московском доме графини Нелидовой, и над 

разрушенным алтарем этого божества построил себе храм честолюбия и вос-

торженного поклонения царственной женщине» (Гейнце. Князь Тавриды). 

Сфера первичного бытования слова алтарь, связанная с религией 

(язычеством и христианством), обусловила его синтагматическую сочетаемость 

в русском языке. Обратимся к материалам сайта КАРТАСЛОВ.РУ (kartaslov.ru): 

с одной стороны, слово сочетается со словами-атрибутивами, дающими характери-

стику алтаря: размеры (большой, огромный, небольшой, маленький), материал, 

из которого изготовлен (каменный, мраморный, золотой), назначение и местополо-

жение (домашний, переносной), время изготовления (древний, новый), цвет (черный, 
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темный, золотой) и др. С другой стороны, соединяясь с существительными 

в функции зависимого слова, алтарь расширяет свои характеристики, стано-

вясь обозначением пространственных координат: в сторону алтаря, 

у подножия алтаря, по бокам алтаря и др. То же самое наблюдаем при анализе 

сочетаемости с глаголами, когда слово выступает в функции в функции аргумента 

(приблизиться к алтарю, посмотреть на алтарь, разрушить алтарь). В функции 

субъекта (алтарь опустел) появляется семантика количества.  

Включенное в метафору (на алтарь отечества, любви, победы, науки, 

служения, свободы, искусства, борьбы, революции), слово алтарь реализует 

семантику жертвенности человека (людей), связанного с какой-либо деятель-

ностью: защитой родины, преобразованием общества, наукой или искусством. 

Метафорическое значение на первый план выдвигает именно человека, кон-

центрирует внимание на жертвенности поведения людей, что-либо вознося-

щих на алтарь. Однако нельзя не сказать об амбивалентности оценочных сем, 

связанных с представлениями о жертвенности: оценка может быть как поло-

жительной (Наш народ положил 25 млн жизней на алтарь Победы1), так и 

отрицательной (Но класть свой ум на алтарь тупорылой скромности, мо-

жет, считать себя умнее других, втайне радоваться их идиотизму2). Оче-

видно, что словоформа на алтарь, погружаясь в контекст, приобретает не 

только разную оценочность (она задается словами окружения), но и возвра-

щает читателя к первообразу, когда алтарь воспринимается как языческий 

жертвенник, политый кровью жертвы: Теперь она талдычила, что мир полон 

хищных людей, справедливости нет, совести тоже нет, нет и элементарной по-

рядочности, а также ещё каких-то важных моральных категорий — я пропу-

стил мимо ушей, — но деваться ей всё равно некуда, и пусть уж последнюю свою 

кровь она выльет на алтарь любви к золотому мальчику Степаше…3; Буш, мо-

жет, и готов возложить себя на алтарь Отечества, но чтобы представить, 

как на тот же алтарь бодро возлягают Чейни и Рамсфельд — хотя бы даже и 

в компании красавицы Кондолизы, — для этого никакой фантазии не хватит4 

(примеры отобраны с помощью Национального корпуса русского языка). 

Таким образом, в русском языке алтарь сохраняет культурную инфор-

мацию, связанную с религией, и транслирует культурные смыслы, связанные 

с идеей жертвенности во благо чего-либо. 

Вьетнамское слово bàn thờ ([бан тхо]) переводится на русский язык сло-

вом алтарь. Bàn thờ (алтарь) связан с культом предков, существующим в куль-

туре современного Вьетнама. Вьетнамцы считают, что души предков нахо-

дятся рядом с ними в их доме. Место их бытования — bàn thờ (алтарь) — одно 

из самых важных мест дома или жилища. Важность заключается, например, 

в том, что на украшение алтаря тратятся большие средства, потому что внеш-

ний вид bàn thờ создает репутацию о семье. По убранству bàn thờ и по его чи-

стоте (ухоженности) приходящие в дом люди делают вывод о том, как глубоко 

семья почитает предков, насколько семья материально благополучна. Именно 

поэтому алтарь предков (bàn thờ) устанавливается на самом видном 

и почетном месте в доме. Он выполняет особую функцию: помогает связы-

ваться с духами предков через ритуал общения с ними. Любое событие, 

 
1 Горбачев М., Архангельский А. «Надо изменить атмосферу» // Огонек. 2015. 
2 Сальников А.Б. Отдел // Волга. 2015. 
3 Волос А. Недвижимость (2000) // Новый Мир. 2001. 
4 Соколов М. 21.IX — 27.IX // Известия. 2002.09.27. 
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происходящее в семье (рождение детей, свадьба) или дело, которое является 

важным для семьи (открытие нового бизнеса или отправка сына или дочери на 

учебу за границу), обязательно предполагает обращение к предкам. Вьетнамец 

(обычно это глава семьи) зажигает три ароматические палочки (huong), назы-

вает повод для обращения, называет того, кто обращается и просит предков о 

помощи. Палочки сжигаются в чаше для риса (bat huong), стоящей на алтаре. 

Даже если жизнь проходит без изменений и ничего необычного не происходит 

в семье, ароматические палочки huong всё равно раз в месяц нужно зажигать. 

Такое сжигание благовоний-палочек символизирует уважение и любовь (kinh 

trong) к своим предкам, непрерывность жизни и связь нескольких поколений 

семьи. Обратим внимание на словосочетание kinh trong. Словари дают ему сле-

дующее толкование: «уважать; уважение; чтить; почтение; почтительность; 

почитать; почесть; почёт; жаловать; уважаемый; достойный; достопочтен-

ный». Но главное в чувстве kinh trong — это любовь, соединенная с почита-

нием. Во вьетнамском языке словосочетание kinh trong используется только 

для обозначения любви к тем людям, кого считают особо уважаемыми и почи-

таемыми, в первую очередь, к учителям и наставникам. Если же речь идёт о 

простых, обычных людях, то для обозначения своих чувств используется слово 

quý [куи] — «считать дорогим для себя» [Словарь вьетнамского языка: 814]. 

Именно поэтому среди вьетнамцев-христиан для обозначения любви к богу 

используется словосочетание kinh trong. Так культ предков как ведущая рели-

гия Вьетнама и христианство стали использовать одно и то же понятие для 

называния своего отношения к обожествляемому.  

Однако в современной культуре Вьетнама слово bàn thờ получает новые 

культурные смыслы, сохраняя известную всем культурную информацию. 

На его основе образован фразеологизм tốc độ bàn thờ [ток до бан тхо] (дословно 

«скорость алтаря»). Можно предположить, что это нулевая скорость, исходя 

из того, что bàn thờ стоит на месте и никуда не движется. Но это предположе-

ние ошибочно. Tốc độ bàn thờ обозначает слишком высокую скорость. Вьет-

намские юноши любят быстро ездить (гонять) на мотоцикле. Оценивая такую 

езду, сопровождающуюся нарушением правил, люди полагают, что эти мото-

циклисты торопятся на тот свет и хотят быстрее оказаться на алтаре и приоб-

щиться к своим предкам. Таким образом, в современном вьетнамском языке 

фразеологизм со скоростью алтаря означает «очень быстро». Но «очень 

быстро» можно не только ездить, но и осуществлять продажи, набирать со-

трудников. Для характеристики этой быстроты тоже используется оборот со 

скоростью алтаря. Еще один оборот, связанный с образом алтаря — lên nóc tủ 

([лен нок ту] (дословно «подниматься на крышу шкафа»). У этого оборота про-

зрачная внутренняя форма. Во многих современных домах алтарь bàn thờ рас-

полагается наверху шкафа. Подняться на верх шкафа означает «умереть». 

В этом фразеологизме присутствует эмоциональная сема, которую можно обо-

значить как шутливая. Данный фразеологизм может встречаться в сопровож-

дении других оборотов, связанных с поминальной трапезой: ăn chuối cả nải 

([ан чуой ка най] (дословно «чтобы съесть целую гроздь бананов»), ngắm gà 

khỏa thân ([нгам га кхоа тхан] (дословно «чтобы посмотреть на голую курицу» 

т. е. очищенную от перьев и отваренную курицу). Смысл этих оборотов станет 

понятным, если мы будем знать, что на алтаре устанавливают фотографии 

предков. Предки с фотографий смотрят на те блюда, которые поедают живые 

во время трапезы. Но в любом случае вьетнамское понятие bàn thờ связано 

с представлениями о смерти. 
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Таким образом, культурные смыслы слов алтарь и bàn thờ имеют неко-

торые общие черты, но культурная информация обоих слов различается, 

что объясняется культурой каждого из народов. 

Представленные в статье материалы показывают, что в значимых едини-

цах языка — словах, фразеологизмах, а также в разнообразных речениях типа 

примет можно выявить культурную информацию — сведения о культуре, 

идеологии, воззрениях, эмоциях и чувствах народа-носителя языка. Культур-

ная информация, по-видимому, не может быть сведена только к лексикографи-

ческой составляющей — она намного шире, поскольку может передаваться и 

интерпретироваться практически любым носителем языка — даже теми, кто 

никогда в жизни не пользовался словарями. Культурная информация по-раз-

ному интерпретируется и наполняется культурными смыслами, характер кото-

рых обусловлен ситуацией употребления языковых единиц, личностями ком-

муникантов, их целевыми установками, а также, как можно предположить, 

степенью их владения культурным фоном.  
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Abstract. The article considers one of the aspects of the problem Language and culture: 

the ability of significant units of language, primarily words and phraseological units, 

to store and transmit cultural information intergenerationally. Cultural information is a moving 

part of the semantics of linguistic units. It is realized not only in dictionary definitions, but also in 

texts, where it is interpreted in different ways and filled with different cultural meanings. Cultural 
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or when comparing words that perform the same function in the language system.  
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