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Е.В. ШЕРСТЮКОВА, А.П. ПЕРЕСЫПКИН,
А.А. КОЛЕСНИКОВ
(Белгород)

СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН
СОБСТВЕННЫХ ЛИЧНЫХ
В РЕЧИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ДЕТЕРМИНАТИВАМИ

Рассматриваются проблемы семантических
преобразований имен собственных личных в речи

при их взаимодействии с детерминативами.
Установлено, что имя собственное
в высказывании всегда определено и

идентифицировано, является «жестким
указателем» и не нуждается в каких-либо

грамматических или лексических показателях.

Апеллятивация, т. е. семантическое пре-
образование имен собственных личных (да-
лее ИС), – это лексико-семантический про-
цесс, в значительной мере обусловленный
влиянием человеческого фактора (он за-
висит от принадлежности говорящего к той
или иной человеческой общности язы-
ковой, социальной, культурной). Процесс
апеллятивации пронизывает все пласты
лексики, а также находит свое выражение
на разных языковых уровнях: словообра-
зовательном (десемантизация ИС, высту-
пающих в качестве полусуффиксов), мор-
фологическом (употребление суффиксов
для выражения категории множественно-
го числа у ИС, артиклей для указания на
род и падеж ИС), на уровне словосочета-
ния (нарушение сочетаемости ИС с дру-
гими лексическими единицами) и на уров-
не высказывания (приобретение окказио-
нальных значений благодаря ближайшему
и дальнейшему окружению, а также ситу-
ативной обусловленности и детерминати-
вам, которые помогают «сгустить» значе-
ние ИС в контексте). Суть процесса апел-
лятивации состоит в том, что ИС приоб-
ретают сигнификативное значение, не
свойственное им в языке. Тем самым они
подвергаются семантическим преобразова-
ниям и претерпевают важные качествен-
ные изменения, позволяющие говорить о
частичном, а иногда и полном сходстве
таких ИС с именами нарицательными (да-
лее ИН).

Приступая к описанию промежуточ-
ных случаев перехода ИС в ИН в речи,

нам необходимо подчеркнуть важное от-
личие ИС от других лексических единиц
в плане их рассмотрения на парадигма-
тическом и синтагматическом уровнях. В
лингвистике принято рассматривать пара-
дигматику «как область закономерного
варьирования единиц, которые могут встре-
чаться в одной и той же позиции», в то
время как синтагматика «предполагает за-
кономерное сцепление единиц в линей-
ной последовательности в речи» (Мурясов:
115). Для ИН парадигматический уровень
первичен по отношению к синтагматичес-
кому, т. к. они изначально существуют как
отдельные лексические единицы языка,
где каждое слово дано в совокупности его
лексических значений. В речи (синтаг-
матический уровень) сигнификат каждого
отдельного слова в разных употреблениях
актуализирует разные семы из своего на-
бора, т. е. признаки, образующие понятие,
связанное с данным словом. У ИС, в от-
личие от других лексических единиц, пер-
вичен синтагматический уровень, т. к. они
в системе языка занимают периферийное
положение из-за отсутствия у ИС в пара-
дигматике набора сем, закрепленных за их
сигнификатом. Однако сигнификат каж-
дого ИС потенциально открыт для появ-
ления у него в речи различного рода конно-
таций, выделяемых в том или ином кон-
тексте, т. к. индивид составляет потенциаль-
ную возможность для неограниченного
перечисления всевозможных свойств.

Из вышесказанного следует, что час-
тичная апеллятивация ИС становится воз-
можной тогда, когда сигнификативный
компонент наполняется минимальным ко-
личеством признаков, отличающихся ас-
социативно-прагматическим, контексту-
альным характером и являющихся необ-
ходимыми для осуществления конкретно-
го речевого акта. Ассоциации социально
значимы: в их основе лежит не семантика
имени, а знания участников коммуника-
ции, следовательно, любая интерпретация
ИС формирует прагматическую базу его
значений, а широкий спектр ассоциатив-
ных признаков, реализующийся в ситуа-
тивном употреблении ИС, свидетельству-
ет об активном участии говорящего. Вслед-
ствие этого такие прагматические факто-
ры, как отношение «субъект – объект речи»,
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речевая ситуация, пресуппозиция, интен-
ция говорящего будут играть решающую
роль в появлении определенного набора
признаков в сигнификате ИС. Этот факт
для нас очень важен, т. к. под воздействием
различных факторов (среди них номина-
тивно-классифицирующей, познаватель-
ной, квалификативно-оценочной деятель-
ности человека) случайные контекстуаль-
ные значения могут закрепляться за ИС,
что приводит к их полной апеллятивации.
Ее следствием становится переход ИС на
языковой уровень уже в новом качестве,
которое находит свое отражение в различ-
ного рода словарях.

Остановимся более подробно на при-
чинах апеллятивации (деонимизации) ИС.

Номинативно-классифицирующая, по-
знавательная деятельность человека прояв-
ляется в том, что в процессе акта наиме-
нования происходит мысленное отвлече-
ние от множества второстепенных, несу-
щественных свойств именуемого объекта и
одновременно выделение какого-то одного
признака, который становится «представи-
телем» объекта и передает заключенную в
нем информацию посредством его фоне-
тической оболочки. В этом проявляется
основная функция языка – вербальное
оформление мышления в процессе ком-
муникации. Стремление человека наделять
информацией то, что ею не обладает, ста-
новится причиной семантических измене-
ний. Известно, что в языке ИС не спо-
собны к передаче понятий. Именно ин-
формативная направленность коммуника-
ции как главный принцип функциониро-
вания языковых единиц позволяет «ис-
править» такое несправедливое положение
дел и наделить ИС по аналогии с ИН сиг-
нификативным компонентом значения,
чтобы ИС подчинились общей задаче язы-
ка – быть средством вербальной передачи
понятий (принцип универсализма в языке).

Вместе с тем многое в языке опреде-
лено особенностями человеческой приро-
ды. ИС выступают в языке как особые
социальные знаки, т. к. ничто не стоит так
близко к человеку, как его собственное имя.
Сопровождая человека повсюду на протя-
жении всей его жизни и являясь «зерка-
лом», в котором отражаются все стороны
действительности, непосредственным об-
разом связанной с человеком, ИС необ-
ходимы для коммуникации. Отражение

действительности закрепляется в его фо-
новых знаниях, образующих лексический
фон. Последний отражает культурное, на-
циональное, социальное, историческое зна-
ние человека о самом себе, которые в струк-
туре значения ИС находят свое выраже-
ние в семантических долях (Е.М. Вереща-
гин, В.Г. Костомаров, Р.А. Комарова). Се-
мантические доли состоят из разного рода
коннотативных значений: социального
(сюда относится нарушение антропоними-
ческой нормы, употребление той или иной
формулы ИС), национального, культур-
но-этимологического и культурно-истори-
ческого (здесь выделяются такие факто-
ры, как частотность употребления, пре-
стижность/раритетность ИС, благозвучие,
мода, временной фактор). Актуализация
той или иной семантической доли у ИС
рассматривается нами как частная причи-
на деонимизации ИС.

Квалификативно-оценочная деятель-
ность как одна из причин апеллятивации
проявляется в том, что любое восприятие
предмета или явления окружающего нас
мира избирательно. Такого рода избира-
тельная заинтересованность выражается в
соответствующей оценке человеком окру-
жающего мира и самого себя, в определен-
ном переживании этого отношения. В ре-
зультате процесса отражения с помощью
познавательных понятий и суждений со-
здается субъективная модель объективно-
го мира самого по себе, вне связи с по-
знающим его человеком. В акте оценки
осознается ценность, значение предметов
и явлений окружающего мира для чело-
века. В процессе познания эти два мо-
мента неразрывно связаны друг с другом.
Апеллятивация начинается тогда, когда
человек проявляет избирательное, заинте-
ресованное отношение к объекту матери-
ального мира, проводит аналогию между
ним и другим явлением, сопровождая мо-
мент аналогизации субъективным взглядом
и последующей оценкой этого явления
(А.А. Ивин, А.Я. Хапсикоров).

Коммуникативная функция языка ока-
зывает решающую роль в появлении у ИС
значений. Главная задача языка состоит в
том, чтобы сделать возможной коммуни-
кацию между людьми. Только в процессе
коммуникации осуществляется обмен ин-
формацией, сообщается цель высказыва-
ния, передается мысль одного человека
другому. Выступая в языке как потенци-
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альный инвентарь наименований лиц муж-
ского и женского пола с самым широким
содержанием, конкретизирующимся лишь
в речи, ИС в высказывании и тексте об-
ретают свое конкретно-денотативное зна-
чение и множественные коннотации, сбли-
жаясь в некоторых случаях с ИН. Только
коммуникация позволяет раскрыть все
возможности семантической структуры ИС
и представить его в полноте «сгущенных»
значений.

Употребляясь в речи, ИС попадает под
воздействие («притяжение») окружающих
его лексических единиц, среди которых
особая роль отводится детерминативам
(сюда мы относим посессивы, указатель-
ные и неопределенные местоимения, опре-
деленный и неопределенный артикли). Та-
кое взаимодействие часто превращается в
инструмент намеренного изменения гово-
рящим референции ИС. Использование
детерминативов сближает ИС с ИН, что
дает возможность дифференцированно ре-
ализовывать семантический объем груп-
пы детерминатив+ИС (д.+ИС). Вместе с
тем наличие детерминатива служит сигна-
лом заинтересованного отношения гово-
рящего к предмету речи, и выбор формы
определяется в значительной степени по-
требностями общения.

По своей референтной природе ИС в
высказывании всегда определено и иден-
тифицировано. Оно является «жестким
указателем» и не нуждается в каких-либо
грамматических или лексических показа-
телях, чтобы передавать «степень знания»
субъекта (Н.П. Николаев). Грамматическая
избыточность, вторичность значения де-
терминативов (отмеченных в грамматиках
как аффективные, эмфатические), нелекси-
ческий (ассоциативный) характер сигни-
фикативного компонента значения – все
это создает условия для действия механиз-
ма речевой апеллятивации ИС и, следова-
тельно, их перехода (полного или частич-
ного) в разряд ИН. Референция к конкрет-
ному лицу устанавливается через призму
субъективного отношения говорящего,
через оценку, что, естественно, приводит
к смещению референции. Появление детер-
минатива вызвано потребностью реали-
зовать смещенную референцию ИС.

Мы рассматриваем, прежде всего, упо-
требление ИС с детерминативами в двух-
компонентных группах (д.+ИС). Именно
там в первую очередь происходят измене-
ния с ИС. Когда перед ними не стоят ИН

или прилагательные, им самим приходит-
ся «позаботиться» о смысловой стороне, т. е.
«компенсировать» отсутствие того или ино-
го компонента, ср.: mein Karl = mein Mann
Karl, der Bьdner = Herr Bьdner, dieser Qui-
do!=der abscheuliche Quido, sein Rolling =
sein Freund Rolling и проч. В понимании
приобретенных ИС значений нам помо-
гают фоновые знания и широкий кон-
текст, ср.: mein Karl, mein Theodor, теinе
Tinka. Взятые вне широкого контекста, эти
словосочетания внешне ничем не отлича-
ются друг от друга, т. к. их сопровождает
один и тот же посессив, который имеет
категориальное значение обладания. Од-
нако, благодаря наличию фоновых зна-
ний и широкому лингвистическому кон-
тексту мы выделяем у каждого ИС разные
значения (mein Karl – значение родства,
mein Theodor – значение партитивности
(свой), теine Tinka – значение вышеупо-
мянутости). По мере усложнения структур-
ной схемы за счет имен прилагательных и
ИН экстралингвистический контекст на-
чинает отходить на задний план, а основное
значение приобретает узкий контекст: Viel-
leicht wдre er wirklich eines Tages als Offizier
in sein Dorf eingerьckt und hдtte seinem groЯ-
bдuerlichen Rivalen Diehn den gelben Neid
ins Gesicht getrieben …(Е. Strittmatter).

Главными показателями того, что ИС
сделало первый шаг в сторону ИН, явля-
ются:

а) частичная или полная утрата кате-
гориального значения детерминатива, его
избыточность. Например, неопределенное
местоимение ein gewisser имеет значение
неопределенности. Однако в сочетании с
ИС ein gewisser приобретает значение «„не-
собственно-неопределенности», «псевдоне-
определенности», т. к. ИС в силу своих
особенностей всегда определено, а сам ав-
тор хорошо «знает» своих героев, и упо-
требление неопределенных детерминативов
сигнализирует о том, что либо лицо не-
знакомо для одного из участников ком-
муникации, либо автор намеренно подчер-
кивает неизвестность называемого лица
с целью создания контекстуальных значе-
ний, ср.: Daneben lag ein Buch von einem
gewissen Karl Marx: „«Das Kapital». Wird wohl
ein moderner Roman sein. Storch hat keine
Zeit, Bьcher zu lesen. Immerhin, er hat sich
gefreut. Seine Arbeiter sind eben doch Men-
schen, trotz ihrer Schandmдuler (Н.Jobst).
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Упоминаемое в этом примере ИС хорошо
всем известно, т. к. это ИС с индивиду-
альными коннотациями. Свое неведение
относительно упоминаемого ИС проявля-
ет персонаж романа Г. Йобста, что создает
комичный эффект, вызывает у читателя
улыбку. То же самое относится и к посес-
сивам. Их категориальное значение обла-
дания в группе д.+ИС меняется на значе-
ние «несобственно-обладания». Это свя-
зано с тем, что в рассматриваемых приме-
рах объектом обладания человека являет-
ся подобный ему homo sapiens. В прямом
смысле им обладать нельзя, поэтому по-
сессивы рассматриваются в таких случаях
с позиции реляционности: Die Kinder kom-
men sofort zu ordentlichen Leuten in Pflege.
Eins davon nehme ich selbst, meine Elly kriegt
nun doch keine Kinder mehr (Н.Jobst). Тот
факт, что у «его Элли» не будет больше де-
тей, говорит в пользу родственных отно-
шений по типу муж/жена;

б) выделение у ИС постоянных, устой-
чивых сем, формирующих базу их праг-
матических значений, которые лишь в не-
которой степени зависят от типа детерми-
нативов. Семы могут быть общими для
многих групп д.+ИС, несмотря на разные
категориальные значения детерминативов.
Этот факт служит доказательством того,
что ИС имеют свои собственные значе-
ния, которые в речи носят относительно
устойчивый характер:

Nach dem dritten Becher Wein fand der
zweite Kompaniekoch (Stanislaus), dass es sich
etwas leichter mit einem gewissen todtraurigen
Stanislaus Bьdner (дистантность) umgehen
liess. Er schalt diesen Bьdner (вышеупомя-
нутый, презрительное отношение) einen
Dummkopf, weil der sich den Kьchendienst
einmal von einem ganz bestimmten Wacht-
meister Dufte (известный) hatte aufschwдtzen
lassen. Er beschuldigte den Bьdner (указа-
ние, презрение) sogar, diesen Druckposten ge-
gen ein Kind eingehandelt zu haben… Es kam
soweit, dass der zweite Kompaniekoch seinen
Schatten mit Herr Bьdner (социальный ста-
тус) anredete. Er liess diesen bespuckten Koch
in einer Ecke sitzen… (E. Strittmatter).

Результаты наших исследований ото-
бражены в табл. 1.

Из таблицы видно, что ИС имеют одни
и те же значения независимо от того, с
каким детерминативом они употребляют-
ся. Наибольшую палитру значений имеют
ИС с определенным артиклем и неопре-
деленным местоимением ein gewisser. Все
детерминативы характеризуются значени-
ем «дистантности», большинство из них
имеют значение «выделение», «вышеупо-
мянутый». Проиллюстрируем некоторые
значения ИС на примерах:

1. Значение ничтожности, принижен-
ности: Wie konnte Gott und seine sanfte Engel-
schar mit ansehn, was ein Stanislaus erlitt?
(E. Strittmatter).

Таблица 1

НОВОЕ В НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

Детерминативы 
Значения ИС 

посессивы dieser der еin еin  
gewisser 

Дистантность + + + + + 
Незначительность    + + 
Выделение  + + +  
Родство +  + +  
Социальный статус   + +  
Известный   +  + 
Вышеупомянутый + +   + 
Пресловутый      + 
Воображаемый     + 
Близость +     
Партитивность 
(свой/чужой, часть/целое) 

+  +   

Указание  + +   
Положительное отношение +     
Отрицательное отношение + + +   
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2. Значение дистантности: Dein Hitler
macht sich scheints ziemlich eilig zu haben»
(H. Jobst).

3. Значение социального статуса: Jetzt
im Beschreiben war er der Sturmfьhrer Alwin,
ein Mann, der ein Zillich – werden konnte,
wenn man ihm dazu Gelegenheit gab. War doch
auch Zillich mal bloss ein Alwin gewesen, ein
Bauer droben bei Wertheim am Main (A. Seg-
hers).

4. Значение вышеупомянутости: Er
schцpfte Verdacht, dass diese Buchstellen nur
von Friedrich Nietzsche persцnlich verstanden
werden konnten, denn dieser Friedrich war
nichts weniger als der Vater des Ьbermenschen
(E.Strittmatter).

5. Значение партитивности: Und nun
sollte er den Hitler, den Fьhrer, den Kanzler
und alles miteinander beleidigt haben? (Е. Strit-
tmatter).

6. Значение родства или принадлеж-
ности к какому-либо семейству: Monika ist
eine Horten. Sie hat einen durchaus realen
Sinn fьr das Leben (Н.Konsalek).

Таким образом, уже в самой семантиче-
ской структуре ИС заложена возможность
не только называть, но и «означать». Это
становится возможным при его речевом
употреблении под воздействием других еди-
ниц, а также грамматических категорий и
словообразовательных формантов. Даль-
нейшее изучение закономерностей такого
воздействия на ИС представляется важным
и актуальным для новых исследований в
ономастике.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
В «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ»
ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Рассматривается функционирование имен
собственных в «Колымских рассказах»

Варлама Шаламова. Выявленные закономерности
использования антропонимов определены сквозь
призму религиозного мировоззрения писателя.
Шаламовская ономатология представляется
авторам статьи ключом к разгадке вопроса о

вере писателя, способствуя раскрытию
специфики художественных образов

в колымской эпопее.

Исследование имен собственных их
функционирования в художественном тек-
сте всегда является сложной, но весьма
увлекательной задачей для лингвиста. Рас-
крытие авторской номинации помогает
ответить на многие вопросы литературо-
ведов и выступает неотъемлемой частью
комплексного анализа произведения.

Между тем изучение антропонимов в
тексте «Колымских рассказов» Варлама
Шаламова в настоящее время остается за
пределами научного рассмотрения. Анализ
рассказа «Посылка», сделанный Кристиа-
ном Юргенсеном, содержит попытки оп-
ределения роли личных имен на уровне
отдельно взятого произведения. Однако
колымская эпопея, включающая шесть
циклов рассказов, выступает единым тек-
стом, сегмент которого не может расска-
зать о целом.

«Именование есть действие Божие в че-
ловеке, человеческий ответ на него, про-
явление энергии Божией» (Булгаков: 274).
Философия номинации, созданная Булга-
ковым, Флоренским, Лосевым, определяет-
ся как религиозная и опирается на христи-
анское вероучение, согласно которому имя
является важной связью с Богом. Доста-
точно вспомнить обряд крещения, вклю-
чающий в себя как обязательный элемент
имянаречение нового члена церкви. Вар-
лам Шаламов, сын священника, был зна-
ком как с работами религиозных филосо-
фов, так и со смысловой наполненностью
всех православных обрядов. Более того,
вопрос о вере писателя, прошедшего самый
страшный ад за всю историю человечества,
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