
типичного поведения человека в такой одежде, т.е. не отдельное действие, а сцена
рий, к тому же это значение обогащается оценкой такого поведения как неадекват
ного.

В буквальном, исходном смысле выражение сматывать удочки называет фи
нальный этап рыбалки, за которым следует уход с места рыбалки. В метонимически 
производном значении выражение именует выраженное стремление покинуть место 
рыбалки. Далее, в результате метафорического осмысления этого типа действий как 
любых действий, связанных с пребыванием в конкретном месте, фразема называет 
подготовку к тому, чтобы покинуть какие-либо место.
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Summary. The article discusses one of the aspects of the formation of phraseological se
mantics - the role of metonymic transfer (shift) in relation to phrases, which are based on meton
ymy or cognitive metaphor, genetically having not only a metaphorical but also a metonymic 
mechanism. The phraseological units formed on the basis of scripted type concepts are analyzed.

Key words: phraseological semantics, metonymic shii^, cognitive metaphor, scripted type 
concepts.
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исследовательский университет 
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Прецедентные имена - это широко известные имена собственные, которые 
используются в тексте не столько для обозначения конкретного человека (ситуации, 
города, организации и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, сим
вола определенных качеств, исторических событий, судеб (Караулов, 1987).

В когнитивной базе хранится прецедентное имя и то, что за ним стоит, сово
купность дифференциальных признаков и атрибутов. Любое прецедентное имя име
ет определенную структуру, ядро инварианта составляют дифференциальные при
знаки, которые определяют специфические признаки данного имени и противопо
ставляют его другим именам, периферию - атрибуты.

Для прецедентного топонима дифференциальные признаки могут быть пред
ставлены такими характеристиками, как масштабы географического объекта, зна
чимость, особенности создания и др., атрибуты прецедентного имени - это "эле-

204

mailto:elevina@bsu.edu.ru


менты, тесно связанные с означаемым прецедентного имени, являющиеся достаточ
ными, но не необходимыми для его сигнификации» (Красных, 2002).

Явление прецедентных феноменов, воссоздающее менталитет представителей 
определенной лингвокультуры, наиболее широко представлено в художественных 
произведениях и публицистике. Именно с этим связано внимание ученых к анализу 
прецедентных феноменов как значимых моделей вербализации культуры в языке. 
Прецедентные единицы реализуют в индивидуально-авторской картине мира свои 
метафорические и символические потенции, формируют особое лингвокультурное 
пространство, в котором элементы текста находятся во взаимодействии и взаимо
проникновении. В результате текст трансформируется в дискурсивное образование, 
встраиваясь в общелитературный и общекультурный контекст.

В последние годы количество прецедентных имен, используемых в художе
ственной речи, стремительно расширяется, растет и частотность их использования 
(Красных, 2002; Нахимова, 2005 и др.),

Особый интерес представляют перифрастические составные наименования, со
держащие богатый объем нелингвистической информации. В таких наименованиях от
ражены различные дифференциальные признаки прецедентного имени: история гео
графического объекта, его величие и значимость, авторское отношение, оценка, 
значимость изображаемого географического объекта, роль географического объ
екта в развитии культуры и жизни нации в целом и др..

Приведем некоторые примеры.
РУСЬ - Россия, великая Русь, Русь Святая, святая земля, российские 

версты и др.
НЕВА — невские воды, невские пучины, царственная Нева, дщерь 

Петрополя и др.
БЕЛГОРОД — Белый город, Бел-город, Белгородчина, Белогорие, Бе

лый град, Белгородская черта.
МОСКВА — Московская земля, России дочь любима, город, отверг

нутый Петром, порфироносная вдова и др.
Характерным для дискурса русского поэтического текста является градация 

функционирования прецедентных имен. Так, прецедентное имя Санкт- 
Петербург (Ленинград, Петроград, Петрополь, Санкт-Петербург) мо
жет иметь перифрастические составные наименования, актуализируя в коммуника
тивном сознании различные фоновые знания:

— «двойственное восприятие города» (чудный град, город мглы и тоски);
— «создателя города» (град Петров, город Петра, град великого Пет

ра, Петра творенье);
— «отождествление семантики имени с семантикой других топонимов» (Се

верный Версаль, Северная Пальмира, русские Афины);
— «центр притяжения творческого и научного потенциала России, создания 

шедевров мирового искусства, свершения научных открытий, мозг все России»; 
(Пушкина город и Достоевского, всех градов царица);

— «Санкт-Петербург как вторая столица» (младшая столица, военная 
столица, Невская столица, Северная столица).

Достаточно большое количество перифрастических составных наименований 
актуализируют фоновые знания о неожиданном и чудесном появлении города. Чудо 
в том, что Петербург появился на болоте, гибельном месте вдруг. В связи с этим воз
никают такие номинации, как чудо-град (С. Шевырев), чудный град (И. Клюш- 
ников), дивный град, чудо света (В. Романовский), призрак-город (М. Воло
шин):

О, Бронзовый Гигант! о чудо света!
Тебя волшебник созидал (В. Романовский).
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Целый ряд перифрастических составных наименований в коммуникативном со
знании получателя актуализируют фоновые знания о создателе этого “дивного града”, 
его творце - град Петров (П. Вяземский,^, город Петра (К. Рылеев^, град Вели
кого Петра (В. Романовский^, Петра творенье (А.С. Пушкин,^ и др.

Я вижу град Петров, чудесный, величавный,
По манию Петра воздвигшийся из блат^(П. Вяземский).

Следует отметить, что образ Петербурга, созданный поэтами и писателями, 
отличается противоречивостью, двойственностью вызываемых чувств, в результате 
чего наблюдаем, с одной стороны, такие перифрастические составные наименова
ния, как пышный город (А.С. Пушкин), сказочный город (П. Якубович), город 
роскоши и шума (Сперанский), город-великан (С. Городецкий), преславный 
город (В. Тредиаковский), гордый город (А. Григорьев), град державный 
(П. Ершов), с другой стороны - град развратный (А. Бестужев-Марлинский), 
город несчастный (П. Якубович), город мглы и тоски, город одинокой 
К. Аксаков), город рабов (А. Григорьев).

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит (А.С. Пушкин).

В сознании русского лингвокультурного сообщества Петербург воспринима
ется с момента его возникновения как новая столица. Многие поэты именно так 
называют Петербург, причем используют богатейшую палитру эпитетов, актуализи
руя различные дифференциальные признаки прецедентного имени — шумная 
столица (Ф. Сологуб), младшая столица (А.С. Пушкин), нарядная столица 
(С. Андреевский), блестящая столица (Я. Полонский), Севера столица 
(Г. Державин), столица новая ( Н. Некрасов), военная столица (А.С. Пушкин), 
Невская столица (А. Подолинский).

Столицы Невской посетитель,
Кто б ни был ты - Петру поклон (А. Подолинский).

Особый интерес представляют перифрастические составные наименования, 
более сложные по структуре. Такие топономинанты содержат указание на историю 
этого города — труд медленных веков (П. Вяземский), Петра державное 
творенье (П. Ершов), Петра Первого окошко с толстой рамою двойной 
(Сперанский), приюты нищеты печальной (Н. Некрасов), колыбель нашей 
русской свободы (П. Якубович); авторы подчеркивают величие Петербурга - 
твердыня северных морей, венец отчизны православной (П. Ершов), лю
безная страна, приятный берег (В. Тредиаковский), всех градов царица 
(Г. Державин), Невы державный полубог (П. Ершов). Ряд номинаций-описаний 
подчеркивают особую роль Петербурга в развитии культуры и жизни нации в целом 
— Пушкина город и Достоевского (В. Брюсов), арена деятельной силы, 
пытливой мысли и труда, мозг всей России (П. Якубович), блаженная 
колыбель (А. Ахматова).

Державный дух Петра и ум Екатерины 
Труд медленных веков свершили в век единый 

(П. Вяземский).
Следующие перифрастические составные наименования отражают ал

люзии — Москва и Петербург, Петербург и остальная Россия, Петербург и Западная 
Европа, Петербург и Афины, Петербург и Версаль, Петербург и Пальмира. Такие па
раллели позволили создать поэтам перифрастические составные наименования — 
Северный Версаль (С. Соловьев), призрачная Пальмира (В. Иванов^, Север
ная Пальмира (М. Милонов), русские Афины (Е. Баратынский).

Прецедентные топонимы соотносятся со временем и эпохой значимых для че
ловечества событий (отражение философских категорий времени и пространства),
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переломных исторических моментов, в том числе уже опосредованных при помощи 
других культурных текстов и т.п. Так, например, представления, стоящие за фразе- 
мой бандитский Петербург, в сознании русского лингвокультурного сообще
ства - это события известного телесериала (место — события), что подчеркива
ется автором текста-реципиента лексическими средствами:

И не предвидит кинодраматург, 
что где-нибудь за Невскою заставой 
появится «бандитский Петербург» (Лана Яснова).

В строках поэтов находим немало перифрастических составных наименова
ний, связанных с Санкт-Петербургом (Невский проспект, Сенная площадь, 
Храм Воскресения Христова (Спас на крови) и др.).

Наименование Храм Воскресения Христова (Спас на крови) выступает 
как культурологически значимый образ еще дореволюционной России, соотноси
мый с её могуществом, православной культурой и др.:

Мечтаю снять леса со Спаса на Крови^
(А. Розенбаум);

.^И Спас на Крови за лесами скрывает величие^
(Лана Яснова).

Храм Воскресения стоял до конца ХХ века в строительных лесах (реставра
ция храма длилась очень долго). Строки отражают прецедентную ситуацию, мето
нимически обозначая события, которые происходили в конце ХХ века (место — 
событие).

Сенная площадь («чрево Петербурга» по аналогии с «чревом Пари
жа»), Сенная (эллиптическое наименование) в представлении русского образован
ного лингвокультурного сообщества - место очень необычное. Именно на Сенной 
Н.А. Некрасов увидел, как «^били женщину кнутом // Крестьянку молодую», Рас
кольников на Сенной решается на преступление и здесь же принародно кается, у 
В. Крестовского в «Петербургских трущобах» Сенная площадь - одно из 
полноправных действующих лиц [Крестовский]. Сенная площадь -площадь в 
центре Санкт-Петербурга, где всегда людно, здесь пересекаются три линии 
метрополитена, маршруты трамваев и автобусов. По аналогии с « чревом Парижа» 
её называют «чревом Петербурга»:

_и поверни, и дальше - по Сенной, 
и через мост - и к дому на Фонтанке^(Лана Яснова).

Поэтические строки отражают реальные события жизни автора, некоторое 
время проживавшего в доме за Сенной, на Фонтанке (место — событие).

Перифрастические составные наименования - это важная часть националь
ной языковой картины мира, они задают национальную систему ценностей, которая 
в той или иной мере регулирует поведение представителей национально
лингвокультурного сообщества.

Создание перифрастических составных наименований - процесс творческого, 
сознательного выбора и поиска, и, что самое важное, именно такие составные номи
нации заставляют нас помнить о главном: об удивительной истории географических 
объектов, об их особой роли в русской культуре, в жизни нации.

Подытоживая наш анализ, можем утверждать вслед за другимиисследовате- 
лями, что система прецедентных феноменов - это один из инструментов трансляции 
«культурной памяти» народа от одного поколения к другому. При этом понимание и 
восприятие прецедентных онимов зависит от фоновых знаний читателя, поскольку с 
«процессом восприятия текста происходит процесс узнавания носителя прецедент
ного имени, сведения о котором хранятся в когнитивной базе читающего» (Алефи- 
ренко, Чумак-Жунь, 2014: 8о).

Литература
1. Алефиренко, Н.Ф. Методология и методы современной лингвистики: учебное по

собие / Алефиренко Н.Ф., Чумак-Жунь И.И. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 
2014. - 124 с.

207



2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Издательство ЛКИ, 1987. 
- 264 с.

3. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций. - М.: 
Гнозис, 2002. - 264 с.

4. Нахимова, Е. А. Прецедентные имена в политической коммуникации // Вестник 
Уральского государственного технического университета - УПИ. Серия «Филология». - Ека
теринбург, 2005. - № 6о (8). - С. 232-241.

Summary. The article investigates the periphrastic compound names, which are used in 
the text not so much to refer to a specific geographical object (situation, city, urban objects, etc.), 
but as a kind of cultural sign, a symbol of certain events, destinies. The study carried out a compar
ative work to identify the structure of different types of compound names, the sources of their gen
eration.

Key words: periphrastic compound names, cultural sign, national picture of the world.
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Лишь бы школьник умел лихо определить 
Фамусова, Левинсона, Онегина, деда Щукаря, 

бедную Лизу, Наташу Ростову, Раневскую, 
князя Игоря — одним и тем же приемом, на один лад: 

«черта» характера и к ней пример или цитата, 
еще «черта», еще пример и т. д. 

(Гуковский Г.А. «Изучение литературного 
произведения в школе 

(Методологические очерки о методике)», 1941)

Фонд крылатых выражений (КВ) русского языка включает как единицы- 
интернационализмы, функционирующие в разных языках, так эптонимы, появив
шиеся в русской литературе и культуре. Язык писателя является одним из активных 
источников пополнения отечественной крылатики. Согласно данным
С.Г. Шулежковой, лидером среди авторов КВ является А.С. Пушкин, затем следуют 
А.С. Грибоедов, И.А. Крылов. Превосходство поэтов объясняется тем фактом, что 
«поэтические отрывки легче усваиваются, запоминаются, благодаря ритмическому 
построению и рифме (Шулежкова С.Г., 2002: 91-92). Вместе с тем нельзя не отметить 
и роли таких известных писателей-прозаиков, как Н.В. Гоголь и М.Е. Салтыков- 
Щедрин.

В отличие от литературы XIX в., составившей основу современной крылатики, 
тексты русских поэтов и писателей XYIII в. Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, 
М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского,
Д.И. Фонвизина стали источником небольшого количества КВ: составители «Боль
шого словаря крылатых слов и выражений русского языка» (БСКСВРЯ) зафиксиро
вали около 60 КВ, появившихся благодаря эти авторам.

Каждое из перечисленных имён - своеобразная веха в истории не только рус
ской литературы, но и культуры. Имя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826),

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-29-09064
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