
 

 

© И. В. Крюкова, О. В. Врублевская, Т. В. Хвесько, 2021 

 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2021. № 3 

Siberian Journal of Philology, 2021, no. 3 

 

 

177 

 

 

 

УДК 81-23 

DOI 10.17223/18137083/76/14 

 

 

Коннотативные имена собственные постсоветского периода:  

особенности понимания и воспроизведения 
 

И. В. Крюкова 
1, О. В. Врублевская 

1, Т. В. Хвесько 
2 

 
1 Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Волгоград, Россия 
2 Тюменский государственный университет 

Тюмень, Россия 

 

 

Аннотация 

Представлены результаты экспериментального исследования имен собственных, кото-

рые за последние 30 лет изменили или приобрели коннотации эмоционально-оце- 

ночного плана и используются в разножанровых текстах данного периода в переносном 

значении. Эксперимент, в котором приняли участие 200 респондентов из Волгограда  

и Тюмени, состоял из двух этапов: на первом этапе определялась степень узнаваемости 

имени в контексте, на втором – уровень воспроизводимости данных имен в переносном 

значении при порождении собственных высказываний. Результаты эксперимента по-

зволяют ранжировать рассмотренные имена по степени узнаваемости (низкая, средняя 

и высокая) и по уровням воспроизводимости (имена с устойчивыми и утрачиваемыми 

коннотациями). Отмечаются региональные и возрастные особенности понимания  

и воспроизведения коннотативных имен постсоветского периода, определяется пер-

спективность и актуальность их лексикографического описания. 
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Abstract 

The paper presents the results of an experimental study of the proper names that have changed 

or acquired emotional and evaluative connotations over the last 30 years (the connotative 

names used in a figurative sense in the texts of different genres). The experiment, 200 re-

spondents from Volgograd and Tyumen involved two stages: first, the degree of names 

recognition was determined, second, the level of reproducibility of these names in a figurative 

meaning was identified. Socio-political situation changes tend to lead to significant semantic 

shifts in the meaning of well-known connotative names. Of particular relevance is the post-

Soviet period, a new stage in the history of modern Russia, due to having affected both the 

economic and political processes in the country and the value priorities of Russian society re-

flected in the language of the last three decades. Psycholinguistic methods for studying lexical 

semantics, namely, the method of addition and synonymous replacement and the method of 

restoring incomplete utterance, were applied to establish the features of understanding and re-

producibility of connotative names of the post-Soviet period by native speakers of the Russian 

language. The results allow ranking the names according to the degree of recognition (low, 

medium, or high) and marking the levels of reproducibility (names with stable or lost conno-

tations). The regional and age peculiarities of understanding and reproducing the connotative 

names of the post-Soviet period are noted. The prospects and relevance of the lexicographic 

description of the connotative names are determined.  
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Введение 

 

Универсальным свойством функционирования имени собственного можно 

считать приобретение в процессе его жизненных циклов дополнительной инфор-

мативности, эмоциональности и экспрессивности в связи с широкой известностью 

объекта или субъекта номинации. Для обозначения таких имен будем использо-

вать термин «коннотативное имя», или «коннотоним», который ввел в научное 

употребление украинский исследователь Е. С. Отин, автор известного «Словаря 

коннотативных собственных имен». Во вступительной статье к словарю он отме-

чает, что коннотативные онимы «проникаются вторичным, дополнительным по-
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нятийным содержанием и становятся в речи экспрессивно-оценочными замести-

телями имён нарицательных» [Отин, 2004, с. 5]. При этом Е. С. Отин ограничива-

ет корпус коннотативных имен, во-первых, функционально, относя к ним только 

те имена, которые обладают метафорическими или символическими значениями, 

не свойственными им в обычном употреблении; во-вторых, хронологически, за-

мечая, что одно и то же собственное имя в разные периоды бытования в речи 

имеет различные значения.  

Данные идеи развиваются и дополняются во многих современных отечествен-

ных работах, посвященных коннотации имени собственного, однако преимуще- 

ственно на антропонимическом материале с использованием метода контек- 

стуального анализа. Несмотря на существование разнообразных подходов  

к определению данного явления (см. обзор взглядов: [Крюкова, 2019]), практиче-

ски все исследователи единодушны в определении культурно-исторической обу-

словленности ономастической коннотации. К примеру, Л. И. Зубкова подчеркива-

ет, что личное имя «вписано» в определенный социокультурный исторический 

контекст [2008, с. 150]. Т. А. Ненашева справедливо отмечает, что в каждый исто-

рический период существуют свои имена, часть из которых утрачивает свою «во-

площенность» для последующих поколений [2012, с. 30]. Подобное понимание 

коннотативного онима в границах определенного хронотопа соответствует совре-

менной европейской традиции (ср.: [Nicolaisen, 1978; Nyström, 2016]).  

Иными словами, вопрос о том, обладает ли то или иное имя устойчивыми кон-

нотациями, может быть решен только в рамках определенного времени и места.  

В этом смысле особенно показателен постсоветский период, новый этап в исто-

рии современной России, начавшийся в 1990-е гг. и характеризующийся сменой 

общественного строя. Данный период повлиял не только на экономические и по-

литические процессы в стране, но и на ценностные приоритеты российского об-

щества, нашедшие отражение в языке трех последних десятилетий. При большом 

количестве работ, посвященных анализу языка постсоветской эпохи, имена собст-

венные зачастую остаются за пределами исследовательского внимания. Между 

тем, как неоднократно отмечалось (см. [Никонов, 1974; Березович, 2001; Хвесько, 

2015; Крюкова и др., 2016; Langendonk, 2007] и др.), это наиболее тесно связан-

ный с обществом языковой пласт. 

Актуальность настоящего исследования определяется научной значимостью 

изучения особенностей восприятия и понимания коннотативных имен определен-

ного периода, во-первых, для современной лингвокультурологии, поскольку  

в центре внимания данного направления находится изучение изменений в ценно-

стной картине мира, отраженной в значении языковых единиц. Без ономастиче-

ской составляющей научные представления о ценностной картине мира послед-

них десятилетий не будут полными. Во-вторых, актуальность исследования 

определяется рядом факторов, относящихся к семасиологии, поскольку семанти-

ческий анализ каждого коннотативного имени, закрепленного в массовом языко-

вом сознании в постсоветский период, дает возможность расширить и дополнить 

системные представления о природе ономастической коннотации, о механизмах 

развития переносных значений и формирования многозначности.  

Объектом нашего исследования стали имена собственные (антропонимы, то-

понимы, эргонимы, прагматонимы), которые в последние 30 лет изменили или 

приобрели дополнительные коннотации и в рамках обозначенного периода упот-

ребляются в переносном значении. 
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Основная цель исследования состоит в определении особенностей контексту-

ального восприятия носителями русского языка коннотативных имен собст- 

венных и ранжировании данных имен по степени узнаваемости и уровням вос-

производимости. Достижение поставленной цели невозможно без обращения  

к психолингвистическим методикам исследования лексической семантики. При-

менение авторской комплексной экспериментальной методики позволяет выявить 

корпус коннотативных имен собственных постсоветского периода, проверить их 

закрепленность в том или ином переносном значении и определить ценностное 

отношение к данным именам членов языкового коллектива. Это определяет науч-

ную новизну проведенного исследования. 

 

1. Методика экспериментального исследования 

 

К экспериментальным методикам, частотным в ономастических исследовани-

ях, относится ассоциативный эксперимент. Его используют при решении различ-

ных исследовательских задач (см. [Неклесова, 2013, Трапезникова, 2010] и др.).  

В соответствии с хорошо разработанной процедурой ассоциативного эксперимен-

та имена собственные анализируются без контекстуальной опоры. Другие экспе-

риментальные психолингвистические методы в ономастике активно не использу-

ются. 

Считаем, что для выявления коннотаций имен собственных следует обратить-

ся к экспериментальным методам психолингвистики, предполагающим анализ 

слова в контекстуальном окружении, – методу синонимических замен и методике 

дополнения, называемой также методикой завершения (незаконченного предло-

жения), восстановления речевого высказывания.  

Проведенный нами эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе ис-

пользовался метод синонимических замен, один из методов синонимического  

перефразирования, используемый в лингвистической стенографии. Суть метода 

состоит в замещении отдельных слов текста их синонимами [Большаков, 2009]. 

Исследуемые имена давались с контекстуальной поддержкой для определения 

степени узнаваемости, т. е. понимания и интерпретации формирующихся / сфор-

мированных коннотативных компонентов значений. На втором этапе эксперимен-

та использовалась методика дополнения высказывания, суть которой состоит  

в преднамеренной деформации речевого сообщения и последующем его предъяв-

лении испытуемым для восстановления [Белянин, 1999, с. 85]. Методика допол-

нения использовалась для выявления уровня воспроизводимости коннотативных 

компонентов значения онимов при порождении респондентами собственных вы-

сказываний. 

Выборка для экспериментального исследования составила 25 коннотативных 

имен, различных по денотативной отнесенности и функциональной активности  

в рамках рассматриваемого периода: Абрамович, Багамы, Беверли Хиллз, Беслан, 

Билл Гейтс, Брайтон Бич, Брэд Питт, Голливуд, Европа, Кавказ, Канары, Леня 

Голубков, МММ, Макдоналдс, Мать Тереза, Месси, «Норд Ост», Павлик Морозов, 

Принцесса Диана, Рублевка, Рэмбо, Санта Барбара, Урюпинск, Чернобыль, 

Энерджайзер.  

По нашим наблюдениям, эти имена были зафиксированы в переносном значе-

нии в многочисленных контекстах постсоветского периода: в СМИ, массовой ху-

дожественной литературе, интернет-коммуникации (см. [Крюкова, 2015; 2018; 

Крюкова и др., 2016; Врублевская, 2019] и др.). Однако говорить о закрепленно-
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сти коннотативных компонентов значения имени можно только после экспери-

ментальной проверки его восприятия носителями языка. 

Эксперимент проводился с июня по декабрь 2019 г., при отборе респондентов 

учитывались два критерия – возрастной и территориальный. Возрастной критерий 

дает возможность проследить динамику понимания и воспроизведения коннота-

тивных имен, увидеть различия в их восприятии представителями разных поколе-

ний. В результате участниками эксперимента стали 200 респондентов трех про-

порционально представленных групп, смешанных в гендерном отношении: от 18 

до 29 лет; от 30 до 50, старше 50 лет. Территориальный критерий позволяет уви-

деть общие и различные признаки в понимании и воспроизведении коннотатив-

ных имен жителями разных регионов России. С учетом территориального крите-

рия эксперимент проводился в двух крупных российских городах, сопоставимых 

по площади, количеству населения и его национальному составу, по культурному 

и образовательному потенциалу, но находящихся на значительном расстоянии 

друг от друга: в городе Южного федерального округа Волгограде (100 респонден-

тов) и в городе Сибирского федерального округа Тюмени (100 респондентов). 

Задача данного эксперимента – определить, как респонденты разного возраста 

и местожительства понимают и интерпретируют переносное значение коннота-

тивных имен, погруженных в контекст, что позволяет по каждому имени опреде-

лить степень узнаваемости и уровень воспроизводимости в речи. 

 

2. Результаты эксперимента 

2.1. Коннотативные имена собственные  

в понимании носителей русского языка 

На первом этапе, при использовании метода синонимических замен, испытуе-

мым предлагалось в высказываниях, взятых из интернет-версий федеральных  

и региональных средств массовой информации, заменить имена собственные, 

употребленные в переносном значении, на апеллятивы или апеллятивные слово-

сочетания таким образом, чтобы максимально сохранился смысл высказывания.  

Результаты эксперимента показали, что рассматриваемые имена различаются 

по степени узнаваемости в переносном значении. Можно выделить имена с низ-

кой, средней и высокой степенью узнаваемости коннотативных компонентов зна-

чения.  

Имена с низкой степенью узнаваемости были понятны в контексте менее чем 

60 % респондентов. Например, имя рекламного героя начала 1990-х Леня Голуб-

ков не смогли интерпретировать в контексте «Дух Лени Голубкова на Кубани не-

истребим» (КП – Кубань. 02.03.2006) более 40 % респондентов Волгограда и Тю-

мени.  

При этом у имен с низкой степенью узнаваемости понимание неоднородно. 

Так, те, кто смог интерпретировать данное имя, заменили его на лексемы: афе-

рист, обманщик, мошенник, авантюрист (12 – В; 10 – Т), доверчивый, глупый, 

наивный (10 – В, 10 – Т), МММ, реклама МММ (24 – Т), простак, простой парень, 

мужик из народа (10 – В), наш герой (5 – В) 1. При этом не все коннотативные 

компоненты значений имени Леня Голубков совпали у респондентов Волгограда  

и Тюмени. Так, с МММ соотносят имя Лени Голубкова тюменцы возрастной груп-

                                                            
1 Здесь и далее цифра в скобках означает процент от общего числа респондентов в каж-

дом городе: В – Волгоград, Т – Тюмень. 
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пы 18–29, у волгоградских респондентов данной возрастной группы более широ-

кие представления: простой парень (5), наш герой (5), глупый персонаж (3) и др. 

С рекламой имя Лени Голубкова соотносят респонденты старших возрастных 

групп, которым хорошо знакома запоминающаяся серия рекламных роликов 

1990-х с участием данного персонажа. 

К коннотативным именам со средней степенью узнаваемости были отнесены 

те онимы, понять и интерпретировать которые смогли более 60 %, но менее 80 % 

респондентов. Например, в контексте «Не станет ли Российский Пенсионный 

фонд вторым МММ?» (Программа «Герой дня». 18.06.2002) переносное значение 

названия МММ не смогли истолковать около 25 % респондентов Волгограда  

и Тюмени. Такие же количественные показатели и у перечислительного ряда они- 

мов в контексте «И всё это наша многострадальная земля, с ее Бесланами, 

«Норд-Остами», «Курсками» и Чернобылями» (Радио «Эхо Москвы». 25.10.2005). 

Бóльшая часть участников эксперимента соотнесла название МММ с пирамидой / 

финансовой пирамидой (27 – В, 38 – Т), обманом (17 – В, 10 – Т), лохотроном, 

ловушкой, бутафорией, аферой и под. (34 – В, 30 – Т). А названия Беслан, Черно-

быль, «Норд-Ост» и «Курск» – со словами трагедия (63 – В, 19 – Т), катастрофа 

(24 – В, 10 – Т), теракт (10 – В, 10 – Т), беда (12 – В, 5 – Т), проблемы (2 – В,  

10 – Т). Это подтверждает положение о существовании стилистического синони-

мического ряда с общим коннотативным значением ‘трагедия, беда’.  

У имен с низкой и средней степенью узнаваемости отмечаются случаи ложно-

го понимания переносного значения. Например, перечислительный ряд с общим 

значением ‘трагедия, беда’ в приведенном выше контексте не опознали 25 % рес-

пондентов, преимущественно 18–29 лет. Одни из них заменили синонимический 

ряд названий на словосочетания с негативным значением: войны, восстания и 

революции; закрытые заводы, бомжи и мусор; пожары в Сибири и депутаты-

миллионеры, что косвенно отражает смутные представления респондентов об от-

рицательных коннотациях данных онимов. Другие использовали при синоними-

ческой замене словосочетания с ложной положительной семантикой: леса, озера, 

моря; с юга на восток, с севера на запад; поля, леса, моря и океаны. Это говорит  

о том, что коннотации имен данного синонимического ряда постепенно утрачи-

ваются. 

К именам с высокой степенью узнаваемости коннотативных компонентов зна-

чения мы относим онимы, которые опознали в переносном употреблении более 

80 % респондентов. Среди них встречаются имена с однозначным пониманием 

коннотативного компонента значения. Например, название батареек Энерджайзер 

в контексте «Александр Овечкин – настоящий Энерджайзер» (Советский спорт. 

19.02.2011) респонденты заменили на лексемы энергичный (13 – В, 33 – Т), ак-

тивный (13 – В, 14 – Т), быстрый (5 – В, 5 – Т), живчик (10 – В, 5 – Т), а также 

неутомимый (7 – В), выносливый, шустрый, подвижный, вечный двигатель, 

электровеник, заводила и др. (25 – В, 28 – Т). 

Однако у большинства коннотативных имен с высокой степенью узнаваемости 

наблюдается градация оценки, колебания от нейтральной оценки до крайне  

эмоциональной, подтверждающие неоднородность имен в эмоционально-оцено- 

чном статусе. Таковы, например, топонимы Рублевка и Европа, антропоним Абра- 

мович.  

В контексте «Этот поселок жители Новосибирска считают местной Рублев-

кой» (Недвижимость. 05.09.2018) синонимические замены топонима Рублевка на 

словосочетания территория проживания (5 – Т) или участок земли (3 – В) можно 
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отнести к нейтральным, а деревня богачей, место проживания элиты (20 – В, 15 – 

Т), чудо света, оазис (5 – В), местная Барвиха (10 – Т) – к экспрессивным конно-

тациям.  

В контексте «Чиновники и бизнесмены построили себе Европу в отдельно взя-

том квартале Минска» (Наша Нива. 09.02.2013) замены топонима Европа на рай-

он (10 – Т), государство (5 – Т) – это нейтральные коннотации; богатое комфор-

табельное место / роскошный / элитный район (20 – В, 10 – Т), цивилизация (12 – 

В, 10 – Т) – экспрессивные; а рай / рай на земле / райское место (17 – В), центр 

мира, французская роскошь (20 – В) – крайне эмоционально-оценочные. Помимо 

отмеченных коннотаций при замене онима в указанном контексте респонденты 

использовали другие коннотативные топонимы: Рублевка (2,5 – В; 14 – Т), Кур-

шавель (2,5 – В), Беверли Хиллз (2,5 – В), Москва (5 – Т). Это еще раз подтвержда-

ет наличие системных синонимических отношений между коннотативными име-

нами.  

Антропоним Абрамович в контексте «Никита Феоктистов мечтал стать 

вторым Абрамовичем» (Прессбол. 21.02.2011) респонденты заменили на эмоцио-

нально-нейтральные слова: миллиардером / миллионером (27 – В), богатым (25 – 

В, 10 – Т), олигархом (25 – В, 10 – Т), а в контексте «Но обидно то, что пришли 

какие-то Абрамовичи, Потанины, Прохоровы и, не вкладывая ни копейки, стали 

миллиардерами» (Правда. 15.06.2012) – на негативно оценочные слова: воры,  

жулики, мошенники, бандиты, аферисты, проходимцы и под. (30 – В, 25 – Т). 

Введение антропонима Абрамович в перечислительный синонимический ряд, ис-

пользование множественного числа и неопределенного местоимения какие-то 

ориентируют респондентов на однозначное понимание негативных контекстуаль-

ных коннотаций антропонима. 

Отдельные имена показали разную степень узнаваемости у респондентов раз-

ных регионов. Например, топоним Урюпинск для волгоградцев – название с высо-

кой степенью узнаваемости коннотативных компонентов значения, а для тюмен-

цев – со средней. В контексте «Мечта большинства – это приехать из 

Урюпинска в столицу на старом запорожце и покорить весь мир» (Вookmix. 

13.06.2012) около 25 % тюменских респондентов не смогли найти замену упот-

ребленному в переносном значении топониму Урюпинск, в то время как 100 % 

волгоградских респондентов справились с данным заданием. Возможно, это объ-

ясняется географическим расположением Урюпинска в Волгоградской области. 

При этом тюменским респондентам реальный географический объект неизвестен, 

их восприятие абстрактного переносного значения топонима Урюпинск, скорее 

всего, отражает общероссийское понимание данного имени. У респондентов обо-

их городов коннотативные значения данного топонима носят преимущественно 

оценочный характер: провинция (37 – В, 24 –Т ), деревня / село (17 – В, 24 – Т), 

глубинка (15 – В), захолустье / дыра (7 – В, 5 – Т), Зажопинск (5 – В), Мухосранск 

(5 – Т), Нижние пупки (5 – Т) и под. Следует отметить более эмоциональную нега-

тивную оценку топонима Урюпинск респондентами 18–29 лет, что отражает, на 

наш взгляд, общее крайне негативное отношение молодых людей к местам, отда-

ленным от центра, далеких от цивилизации.  

В целом результаты первого этапа эксперимента показали, что исследуемые 

имена, употребляемые в переносном значении, легко узнаваемы, они в концен-

трированном виде передают оценочные представления о типичных чертах, харак-

теризующих разные сферы жизни современного общества. По степени узнаваемо-

сти можно выделить имена с высокой степенью узнаваемости (Абрамович, 
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Европа, Рублевка, Энерджайзер), средней (МММ, Беслан, Чернобыль) и низкой 

(Леня Голубков). Отмечены имена с разной степенью узнаваемости в разных ре-

гионах (Урюпинск). 

2.2. Коннотативные имена собственные  

в воспроизведении носителей русского языка 

На втором этапе эксперимента использовалась методика дополнения: респон-

дентам предлагалось дополнить высказывания, в которых имена собственные 

употреблялись в переносном значении для характеристики кого- / чего-либо. Ис-

пытуемые могли варьировать длину вставляемого ими дополнения по своему  

усмотрению, главное, чтобы предложение было закончено по смыслу. Цель вто-

рого этапа эксперимента – выявить уровни воспроизводимости коннотативных 

компонентов значения исследуемых имен при порождении собственных высказы-

ваний. 

Испытуемым были последовательно предложены незавершенные высказыва-

ния трёх типов, предлагалось вставить вместо точек имя из списка и закончить 

высказывание. 

Высказывания первого типа были построены на метафоре. Одно из них ориен-

тировано на употребление в переносном значении антропонимов, а другое – то-

понимов: «Все его / её называют …, потому что …», «Это место называется 

вторая /-ой …, потому что …». 

Во-первых, результаты эксперимента показали, что по степени воспроизводи-

мости в речи переносных значений у исследуемых имен отмечаются устойчивые 

и утрачиваемые коннотации. Например, у топонима Брайтон Бич можно выде-

лить следующие устойчивые коннотации: много русских / там компактно живут 

русские (10 – В, 10 – Т), пристанище еврейских эмигрантов / живут эмигранты 

(5 – В), там много эмигрантов (5 – Т). При этом завершение высказывания сло-

вами там идут дожди, связанное с фильмом «На Дерибасовской хорошая погода, 

на Брайтон Бич опять идут дожди», выявлено только у респондентов Волгограда: 

11 % – возрастная группа 18–29 лет, 29 % – старше 50. Топоним Беверли Хиллз 

респонденты употребили в переносном значении: дорогой / богатый район (7 – В, 

10 – Т), живут звезды (7 – В, 5 – Т). Значение сериал выявлено только у волго-

градских респондентов возрастных групп 30–49 и старше 50, в младшей группе 

волгоградцев и во всех возрастных группах тюменцев коннотация сериал утра- 

чена.  

Во-вторых, коннотативные значения имен не всегда совпадают при дополне-

нии высказываний респондентами как разных возрастных групп, так и разных 

регионов. 

Показательны в этом отношении коннотации топонима Кавказ. Для респон-

дентов из Тюмени Кавказ – это преимущественно горы, горная местность (48),  

а также природная красота, солнце и горы, солнечно, отлично, душевно (24 – Т). 

Для волгоградцев актуальнее место, где живут кавказцы (24), с конкретизацией 

негативных коннотаций у респондентов младшей группы: все волосатые, черные 

приоры, юридический факультет в университетах и др. (37 % в данной возрас-

тной группе). Это можно объяснить географической близостью Кавказа к Волго-

градской области и компактным проживанием народов Кавказа на территории 

Волгоградской области.  

Встречаются имена, у которых выделяются противоположные оценочные зна-

чения, например, Павлик Морозов. Амбивалентная оценка свойственна респон-
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дентам Тюмени всех возрастных групп: предатель (примерно по 40 % в каждой 

возрастной группе) и герой, пионер-герой (примерно по 38 % в каждой возрастной 

группе). У волгоградских респондентов младшей и средней группы однозначная 

негативная оценка как в общем виде (предатель), так и с конкретизацией возмож-

ного метафорического употребления имени (в семейно-бытовом или политиче-

ском дискурсе): донес на папу маме, за Навального! Только у старшей группы 

оценка амбивалентная: предатель / герой и патриот (57 / 43). Можно с известной 

долей вероятности предположить, что многим респондентам из Тюмени знакома 

история гибели пионера Павлика Морозова в с. Герасимовка бывшей Тобольской 

губернии, находящемся сравнительно недалеко от Тюмени. А воспроизведение 

волгоградскими респондентами антропонима Павлик Морозов только как символа 

предательства, безотносительно к реальным событиям, отражает современное 

общероссийское употребление данного имени в переносном значении. 

В высказывании второго типа предлагалось переносное ироническое употреб-

ление имени: Возомнил себя … …, потому что … На иронический контекст на-

страивает глагол возомнить, имеющий значение ‘составить преувеличенно высо-

кое мнение о себе; незаслуженно счесть себя кем-либо’ [СРЯз, 1982, т. 1, с. 202]. 

К метафорам, отмеченным в контекстах первого типа, добавляется новый ирониче-

ский смысл. Ироническая метафора, как правило, выражает негативное эмоцио-

нально-оценочное отношение к объекту иронии, нередко содержит насмешку.  

Дополнение высказываний данного типа показывает, что по количеству кон-

нотаций исследуемые имена могут быть как однозначными, так и многознач- 

ными.  

Например, антропонимы Брэд Питт, Месси, Мать Тереза можно отнести  

к однозначным. У имени Брэд Питт сформировалось значение красивый / кра-

савчик. При этом следует отметить, что волгоградские респонденты возрастной 

группы 30–49 лет и тюменские респонденты 18–29 лет более иронично относятся 

к Брэду Питту, чем остальные участники эксперимента, что проявляется в сле-

дующих вариантах завершения высказывания: думает, что все от него без ума; 

часами влюблено смотрит в зеркало; красуется; зазвездился. У имени Месси 

сформировалось переносное значение тот, кто хорошо играет в футбол.  

В младшей возрастной группе обоих городов встречается ирония: кроме футбола 

ничего не видит, типа футболист. Это имя мало знакомо старшему поколению, 

особенно женщинам. Наиболее разнообразно ироничные коннотации проявляют-

ся у имени Мать Тереза. В переносном значении Мать Тереза – не только та, 

которая помогает людям / несчастным (39 – В), добрая (10 – В, 43 – Т), мило-

сердная (10 – Т); но и та, которая строит из себя святую; рвется спасать даже 

тех, кто того не заслуживает; подала милостыню; помогла собачке; покормила 

ворону со сломанным крылом; приютила пять кошек; помогает всем, кому надо  

и не надо (20 – В, 5 – Т). 

Однако у большинства имен в рамках данного эксперимента отмечена много-

значность. Например, дополнение высказывания с именем принцесса Диана пока-

зало существование трех переносных значений: красивая (27 – В, 19 – Т), занима-

ется благотворительностью (5 – В, 5 – Т), жена принца (10 – Т). Ироничность 

контекста подчеркивается следующими вариантами завершения высказывания: 

много всего хочет, считает себя благородной, мечтает выйти замуж за принца 

(10 – В); цаца, корона потолок царапает, важная шишка (19 – Т). 

Коннотативные значения антропонима Билл Гейтс – умный (8 – В, 48 – Т)  

и богатый (20 – В). При этом наблюдается расширение значения при дополнении 
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высказываний волгоградскими респондентами. Так, для старшей группы Билл 

Гейтс – умный, для группы 30–49 – богатый, для младшей группы – и умный,  

и богатый. А для тюменцев всех возрастных групп Билл Гейтс – умный, гений, 

мудрый, значение богатый для них нерелевантное. В обоих значениях имя упот-

ребляется в ироничном контексте. Например, в переносном значении ‘умный’: 

разработал программу / программное обеспечение; переустановил Windows; при-

думывает топорные идеи; и в переносном значении ‘богатый’: заработал пер-

вый миллион; хочет стать миллиардером; бездумно / много тратит деньги, буд-

то миллиардер; продал свой первый чебурек. 

Таким образом, самостоятельно воспроизводимые высказывания, построенные 

на иронии, дополняют и расширяют представления о переносных коннотативных 

значениях имени собственного. 

Высказывание третьего типа построено на антитезе «Это (вам) не …, а …». 

Как известно, имена собственные в своем нейтральном употреблении не имеют 

антонимов, однако при переносном употреблении коннотативных имен возможна 

контекстуальная антонимия. При этом практически с каждым именем образуются 

антонимические пары как с нарицательными именами, так и с коннотативными 

именами собственными, противопоставленными по ряду признаков.  

Например, антропониму Абрамович противопоставлены имена нарицательные: 

простой / обычный человек / работяга / смертный, бедный, честный (27 – В,  

17 – Т); в ряде случаев с конкретизацией – названия лиц по профессии и роду дея-

тельности: продавец, доярка, бухгалтер, мелкий предприниматель, студент (7 – В, 

7 – Т). Примечательно, что при использовании двух собственных имен в возрас-

тных группах волгоградцев и тюменцев 18–29, и тюменцев 30–49 Абрамовичу 

противопоставляют известных людей (Сноуден, Березовский, Билл Гейтс, Рот-

шильд, Путин и др.), а в возрастной группе волгоградцев 30–49 для противопос-

тавления используются множественные антропонимы (Иванов, Сидоров, дядя 

Петя) в общем коннотативном значении ‘простой русский человек’. 

К топониму Рублевка респонденты подобрали следующие контекстуальные 

антонимы: село / деревня (20 – В, 10 – Т), провинция (5 – В, 5 – Т), помойка (5 – В, 

5 – Т), трущобы (3 – В, 5 – Т), нищета (3 – В, 5 – Т), бомжатник (7 – Т), дыра (5 – Т). 

Волгоградские респонденты возрастной группы 18–29 для противопоставления 

использовали коннотативные топонимы-пейоративы Урюпинск, Хацапетовка, 

оценочный квазитопоним Мухосранск, а также топонимы-мелиоративы Канары, 

Беверли Хиллз. Кроме того, в качестве контекстуальных антонимов использова-

лись имена периферийных городов России и Украины: Волгоград, Саратов, Ма-

риуполь; или, наоборот, названия столиц Москва, Питер, а также коннотативный 

топоним Россия, употребление которого наиболее ярко подчеркивает противопос-

тавленность Рублевки по качеству жизни всем возможным населенным пунктам 

на территории страны.  

По контекстуальным антонимам к названию известной сети ресторанов быст-

рого питания Макдоналдс можно выделить два противоположных значения: одно 

с негативной оценкой, Макдоналдс противопоставлен дорогим ресторанам: элит-

ный / дорогой / роскошный ресторан, ресторан высокой кухни (27 – В, 10 – Т); 

другое с позитивной оценкой, Макдоналдс противопоставлен дешевым заведени-

ям общественного питания с некачественной кухней: столовка, чебуречная, ша-

урма, забегаловка (27 – В, 30 – Т). Выделяется также абстрактное негативное зна-

чение – ‘вредная еда’, Макдоналдс противопоставлен полезной домашней или 

экологически чистой еде (8 – В, 14 – Т).  
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Суммирование всех коннотативных значений на последнем этапе эксперимен-

та позволяет максимально полно определить переносные значения коннотативно-

го имени. Например, контекст с онимом Санта Барбара получил дополнения: 

отношения (15 – В, 14 – Т), жизнь (15 – В, 5 – Т), семья (10 – В, 10 – Т), любовь  

(8 – В, 19 – Т), роман (5 – В, 5 – Т), фильм (5 – В, 5 – Т), комедия, детектив (5 – В), 

сериал (5 – В), «Клон» (5 – В), «Игра престолов» (5 – В), университет, семинар / 

пары (8 – В), город, выборы (6 – В) и др. Таким образом, можно говорить о сле-

дующих переносных значениях данного имени: 1) сложные, запутанные семей-

ные / любовные взаимоотношения; 2) разнообразные жизненные ситуации за пре-

делами семьи (учеба, работа, политика) с интригами и скандалами; 3) кинофильм: 

а) бесконечный сериал (в том числе какой-нибудь конкретный), б) фильм другого 

жанра (комедия, детектив), похожий на длинную мелодраму.  

Анализ результатов второго этапа эксперимента показал, что у исследуемых 

имен сформировались определенные коннотации. Это позволяет современным 

носителям русского языка достаточно свободно употреблять данные имена в пе-

реносном значении. По уровню воспроизводимости в речи выделяются имена  

с устойчивыми коннотациями (Абрамович, Билл Гейтс, Брэд Питт, Рублевка),  

у которых на первом этапе эксперимента была отмечена высокая степень узна-

ваемости; и имена с утрачиваемыми коннотациями (Беверли Хиллз, Брайтон Бич, 

Лёня Голубков), которые на первом этапе вошли в группу имен с низкой степенью 

узнаваемости. По количеству коннотативных значений имена могут быть много-

значными (Билл Гейтс, Макдоналдс, Санта-Барбара) и однозначными (Брэд 

Питт, Месси). При этом восприятие коннотативных имен респондентами из Вол-

гограда зачастую более эмоционально, а у некоторых имен уровень воспроизво-

димости и эмоциональной оценки напрямую зависит от региона (Кавказ, Павлик 

Морозов), что объясняется географической или социально-исторической значимо-

стью некоторых именуемых объектов для жителей южного и сибирского городов. 

 

Заключение 

 

Экспериментальное исследование показало, что существует корпус коннота-

тивных имен собственных, которые в постсоветский период закрепились в языко-

вом сознании носителей русского языка, опознаются в контекстах и могут  

использоваться в переносном значении при производстве собственных высказы-

ваний. Это позволяет сделать вывод о том, что на определенном этапе своего се-

мантического развития коннотативные имена собственные входят в состав стили-

стических средств русского языка и становятся общепонятным эффективным 

инструментом речевого воздействия. 

Однако, как показывают результаты эксперимента, формирование коннотаций 

происходит неравномерно. Коннотативные имена собственные, функционирую-

щие в данном обществе и в данный период, различаются по степени узнаваемости 

в контексте (высокая, средняя и низкая) и по уровню воспроизводимости при 

производстве собственных высказываний (имена с устойчивыми и утрачиваемы-

ми коннотациями). При этом количество и варианты коннотаций одних и тех же 

имен могут отличаться не только у представителей разных возрастных групп, но  

и у респондентов разных регионов, что, в свою очередь, может привести к комму-

никативным барьерам при общении. Например, если имя не узнано одним из 

коммуникантов или в его восприятии оно имеет противоположный оценочный 

знак.  
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Это определяет перспективность полученных результатов для ономастической 

лексикографии. Отсутствие коннотативных имен в современных словарях русско-

го языка последних десятилетий создает практические трудности для многих 

пользователей лексикографических источников: переводчиков, журналистов, ко-

пирайтеров, преподавателей русского языка как иностранного.  

Представленный алгоритм экспериментального исследования коннотаций имени 

собственного – от понимания к воспроизведению – позволяет выявить корпус та-

ких имен и определить актуальные переносные значения каждого имени для лек-

сикографического описания в рамках словаря «Коннотативные имена собствен-

ные постсоветского периода», над которым в настоящее время работает наша 

проблемная группа.  
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