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Abstract. The article discusses the dynamics of the cognitive potential development of the precedent
anthroponym, i.e. a nationally and culturally marked proper name that reflects discursive and pragmatic trends in
the evolution of a single language unit within a fixed time frame. The analysis of the data of lexicographic sources
along with the data of discourse practices and the psycholinguistic experiment has helped the authors to
identify the distinctive features of such lingua-mental phenomenon as the precedent anthroponym. Also, the
main types of the transformations that contribute to further development of cognitive potential of the precedent
anthroponym have been described. The fact that the differential characteristics of a proper name comprise the
perceptual invariant of the precedent anthroponym is of outmost importance. The connection of the precedent
anthroponym with some additional knowledge ensures its successful functioning. Hence, one more unique
peculiarity of the cognitive potential of the precedent anthroponym is the possibility of conceptual evolution
that results in the formation of a new meaning. So, it has been proved that the cognitive potential of the
precedent anthroponym enables this linguistic unit to go through several stages of its possible conceptual
development in discursive practice: the stage of denotative use, the stage of connotative use, the stage of the
external form transformation (word-formation and deonymic conversion), the stage of metaphorization and
metonymy, the stage of phraseologization and idiomatization, and the stage of a word play. The results of the
study create awareness about the mechanism of secondary conceptualization of knowledge and make a
contribution to the development of modern cognitive linguistics.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению динамики когнитивного потенциала прецедентного антро-
понима, национально и культурно маркированного имени собственного, отражающего дискурсивно-прагма-
тические тенденции в эволюции отдельной языковой единицы на фиксированном временном отрезке. На ос-
нове материалов лексикографических источников, примеров из разных типов дискурса и результатов психо-
лингвистического эксперимента выявлены отличительные черты организации такого лингвоментального ком-
плекса, как прецедентный антропоним, и описаны основные типы трансформаций, которые способствуют
дальнейшему развитию его когнитивного потенциала. Отмечено существование инварианта восприятия пре-
цедентного антропонима, который характеризуется наличием дифференциальных признаков имени собствен-
ного. Установлено, что условием функционирования прецедентного антропонима является его связь с допол-
нительной совокупностью знаний. Показано, что особенностью когнитивного потенциала прецедентного ант-
ропонима является возможность концептуального развития с последующим формированием нового значе-
ния. Обнаружено, что когнитивный потенциал прецедентного антропонима может быть реализован в несколь-
ко этапов, отражающих потенциальную концептуальную эволюцию языковой единицы в дискурсивной прак-
тике: денотативное употребление; коннотативное употребление; преобразование внешней формы (словооб-
разование, деонимическая конверсия); метафоризация и метонимизация; фразеологизация и идиоматизация;
языковая игра. Результаты исследования способствуют уточнению действия механизма вторичной концептуа-
лизации знаний и вносят вклад в развитие современной когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: антропоним, прецедентный антропоним, когнитивный потенциал, вторичная кон-
цептуализация, концептуальное развитие, трансформация.
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Введение

Среди всех прецедентных феноменов
прецедентные антропонимы являются самы-
ми частотными по использованию в различ-
ных видах дискурса. Выделяют имена реаль-
но существовавших и существующих лично-
стей и антропонимы, появившиеся в резуль-
тате креативной деятельности человека (в ча-
стности в сферах литературы, живописи, фоль-
клора архитектуры, кино и телевидения, рек-
ламы и т. д.). Имена литературных героев,
героев кинофильмов, сериалов, рекламных
роликов не менее известны, чем имена поли-
тиков, актеров, художников, например: Геракл,
Цезарь, Джоконда, Доктор Хаус, Леня Голуб-
ков, Шрек, Гарри Поттер и т. д. Употребитель-
ность прецедентных антропонимов объясня-
ется лингвистическими особенностями имен
собственных, которые отражают специфику
модели образования концептуальных знаний.
Быть источником дополнительных концепту-
альных знаний, развивать имеющийся когни-
тивный потенциал – это свойства концепта,
представленного такой языковой единицей, как
имя собственное.

По мнению Т.Ю. Лариной и Т.В. Милев-
ской, «широкие функциональные возможнос-
ти онима обусловлены его различными мо-
дальными характеристиками, ассоциативны-
ми связями, соотнесенными с реализацией
конкретного образа» [Ларина, Милевская,
2015, с. 115]. Полагаем, что концепт, который
вербализуется прецедентным именем, имеет
более значительный потенциал генерирования
новых значений, чем концепт прецедентной си-
туации или прецедентного высказывания. При
этом имена собственные не менее информа-
тивны, чем имена нарицательные, от которых
их отличают особые принципы номинации и
механизмы концептуализации знаний.

Имена собственные выступают антро-
поцентрическими маркерами языка, что и от-
ражено во внутренней форме термина «ант-
ропоним»: «...одним из важнейших рубежей на
пути становления человека разумного (homo
sapiens) стало возникновение имени собствен-
ного как итога формирования человеческой
личности» [Терещенко, 2016, с. 76].

Основным назначением языковых единиц
является вербальная репрезентация предме-
тов и понятий окружающей действительнос-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2020. Vol. 19. No. 2 161

М.В. Золотарев, И.В. Привалова. Развитие когнитивного потенциала прецедентного антропонима

ти. При восприятии человеком реальных пред-
метов и понятий «запускается» действие ме-
ханизма первичной концептуализации, а при
общении и получении языковой информации
актуализируется процедура вторичной концеп-
туализации. Понятие «концепт» применимо по
отношению к смыслам, которые возникают у
носителя языка в процессе мышления, так как
«каждый человек является носителем инди-
видуальной концептуальной системы» [Волко-
ва, 2017, с. 208]. При этом совокупность зна-
ний, стоящих за словом, не является универ-
сальной. Во-первых, существуют языковые
единицы, обозначающие уникальные предме-
ты и понятия, например, имена собственные.
В данном случае, вероятно, следует говорить
об исключительной совокупности знаний об
отдельных индивидах. Во-вторых, «кванты
знания» как итог когнитивной деятельности
могут быть национально и культурно обуслов-
лены (в частности, представления о доме не
совпадают у представителей англо- и русско-
язычной культур). В-третьих, некая совокуп-
ность знаний об объекте может приобретать
дополнительные смыслы в процессе функци-
онирования языковой единицы в конкретном
социуме на конкретном временном отрезке,
то есть в определенных прагматических и
дискурсивных обстоятельствах. Тогда наибо-
лее актуальным становится предложенное
Е.С. Кубряковой толкование концепта как по-
средника между языковыми единицами и эк-
стралингвистической действительностью, при
этом значение слова не может быть сведено
к образующим его концептам [Кубрякова,
1997, с. 92]. Данная формулировка раскрыва-
ет суть оформления когнитивного простран-
ства таких явлений, как прецедентные фено-
мены. Особый интерес представляет рас-
смотрение динамики когнитивного потенциа-
ла прецедентного антропонима, поскольку это
национально и культурно маркированное имя
собственное, отражающее дискурсивно-праг-
матические тенденции в эволюции отдельной
языковой единицы на фиксированном времен-
нóм отрезке.

Методика исследования

Изучение имен собственных имеет дав-
ние традиции и определенные успехи в пост-

роении теоретической базы и разработке уни-
кальных методов исследования. Имена соб-
ственные рассматриваются в лингвистичес-
ком, этнолингвистическом, историческом, ре-
гиональном, диалектологическом, культурном,
прагматическом, этимологическом и многих
других аспектах. При этом исследования, вы-
полненные в русле прецедентной ономасиоло-
гии, немногочисленны, а анализ эволюции ког-
нитивного потенциала антропонима предпри-
нимается впервые. Цель статьи заключает-
ся в выявлении специфики когнитивного по-
тенциала прецедентного антропонима, осо-
бенностей его развития в различных прагма-
тических условиях. Для этого охарактеризо-
ваны отличительные признаки такого лингво-
ментального комплекса, как прецедентный ан-
тропоним, и описаны основные типы его транс-
формаций, происходящих в реальных условиях
общения и способствующих дальнейшему раз-
витию когнитивного потенциала прецедентно-
го антропонима.

Для выявления отличительных признаков
прецедентного антропонима были отобраны
453 англоязычные и русскоязычные языковые
единицы (256 и 197 соответственно). Они со-
ставили эмпирическую базу исследования, в
которую вошли прецедентные антропонимы,
зафиксированные в лексикографических ис-
точниках, в примерах из дискурсов различных
видов и в реакциях информантов – участни-
ков психолингвистического эксперимента.
В качестве источника для сплошной выборки
использованы лингвострановедческие слова-
ри «Американа», «Жизнь и культура США»,
«Русское культурное пространство. Лингво-
культурологический словарь», «Dictionary of
Cockney Rhyming Slang», а также материалы
электронного словаря «Urban Dictionary».
Было проанализировано функционирование
прецедентных антропонимов в литературном,
разговорном, масс-медийном, электронном,
теле- и кинодискурсах. Исследование прове-
дено на материале русского и английского
языков, что позволило продемонстрировать
универсальный характер механизма развития
когнитивного потенциала прецедентного ан-
тропонима.

Для наблюдения за формированием ког-
нитивного пространства антропонима в раз-
говорной речи были рассмотрены ответы ис-
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пытуемых, полученные в результате двухэтап-
ного психолингвистического эксперимента
(часть материалов которого была описана при
изучении лингвопрагматических особенностей
прецедентных феноменов в современном мо-
лодежном дискурсе, см.: [Золотарев, 2017]).
На первом этапе эксперимента были выявле-
ны наиболее частотные сферы-источники пре-
цедентных антропонимов: популярная музы-
ка, литература, Библия, кино, телевидение. За-
тем была составлена анкета, которую респон-
денты могли заполнить, в том числе и в режи-
ме онлайн. В анкете было предложено десять
слов-стимулов, отобранных из 453 единиц,
входящих в эмпирическую базу. Они представ-
ляют собой известные антропонимы из пяти
сфер-источников. Выбор слов-стимулов обус-
ловлен предположением о том, что антропо-
нимы, самые частотные в поисковой сети Ин-
тернет, являются наиболее релевантными для
представителей определенной этнолингво-
культуры. Сначала респондентам были
предъявлены модельные предложения с пре-
цедентными антропонимами, а затем дано
задание, в котором их просили написать свои
примеры со словами-стимулами. Анкетирова-
ние прошли 200 респондентов (в равных про-
порциях для русского и английского языков) в
возрасте от 18 до 30 лет. Эксперимент прово-
дился с февраля 2014 по июнь 2015 года. Рес-
пондентами выступали студенты американс-
ких и российских вузов. Основанием для экс-
периментального исследования послужило
предположение, что в отличие от других ви-
дов дискурса, в разговорном дискурсе наблю-
дается наиболее динамичное развитие концеп-
туального пространства антропонима, по-
скольку в разговорной речи отражаются осо-
бенности процессов индивидуализации и со-
циализации носителя языка.

Результаты и обсуждение

Прежде чем характеризовать механизм
развертывания когнитивного потенциала пре-
цедентного антропонима, важно установить
отличительные признаки данного лингвомен-
тального комплекса. В.В. Красных отмечает,
что прецедентное имя представляет собой
сложный знак, при употреблении которого
апеллируют не к денотату, а к его дифферен-

циальным признакам [Красных, 2003, с. 172].
Последние для имени собственного играют
роль дополнительных квантов информации о
субъекте. Например, имя собственное Paul
Bunyan не отличается от других типичных ан-
глоязычных имен, но дифференциальные при-
знаки образуют его когнитивное пространство
и формируют уникальную совокупность зна-
ний о национальном фольклорном герое: «Ба-
ньян Пол, легендарный великан-лесоруб, по
преданию живший в северных лесах США и
Канады. Постоянным спутником Пола был го-
лубой бык по имени Бейб (Babe). В одной из
легенд говорится, что заполненные водой сле-
ды Пола и Бейба образовали десять тысяч
озер Миннесоты» (Жизнь и культура США,
с. 57). Отличительной характеристикой пер-
сонажа, чье имя стало прецедентным, явля-
ется безграничная сила, что и нашло отраже-
ние, например, в названии одной из военных
операций “Operation Paul Bunyan” или в рек-
ламном объявлении: State looking for Paul
Bunyan – like people to chop trees (подробно
см: [Привалова, 2005, с. 238]). Выскажем
предположение, что в структуре концепта
имени вымышленного персонажа содержит-
ся больше информационных «квантов», мар-
кирующих данный концепт, чем в структуре
концепта имени реальных людей. Прецедент-
ный антропоним Paul Bunyan обозначает ми-
фологизированный прототип, факт вневремен-
ной актуальности которого подтверждает не-
давняя постановка одноименного мюзикла.
О популярности этого культурного события
свидетельствуют непрекращающиеся дискус-
сии с СМИ: What on ear this Britten’s Paul
Bunyan? A satire on capitalism? A New World
response to Soviet-style social realism?
(The Guardian, 2018).

В прецедентном антропониме реализует-
ся возможность концептуального слияния не-
скольких концептов с последующим форми-
рованием нового значения. По словам
В.В. Красных, «прецедентное имя может со-
стоять из одного или нескольких элементов,
обозначая при этом одно понятие» [Красных,
2003, с. 172]. Например, имя собственное Али-
са репрезентирует нечетко оформленный
объем концептуального содержания, но сло-
восочетание Лиса Алиса обозначает вполне
конкретный образ с определенным набором
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характеристик, широко известных носителям
языка. Аналогичное утверждение верно и по
отношению к таким прецедентным именам,
как папа Карло, дядя Ваня, матрос Желез-
няк, мать Тереза и т. д. Слово judge имеет
иной смысл, чем Judge Dredd – суровый спа-
ситель мира из комиксов: Dredd is the most
famous and feared of the Judges in Mega City
One, and is considered hard but fair. Has
saved the world numerous times in the comics
(Urban Dictionary).

Как отмечается во вступительной ста-
тье к лингвокультурологическому словарю
«Русское культурное пространство», услови-
ем функционирования прецедентного антро-
понима является его связь с дополнительной
совокупностью знаний, так как кроме первич-
ного концептуального знания он содержит
комплементарную информацию вследствие
своей связанности с широко известным тек-
стом, ситуацией. Так, прецедентное имя
Scarlett O’Hara апеллирует к известному ро-
ману “Gone With the Wind” и не менее извес-
тному изречению главной героини: There will
be another day. Имя Lone Ranger принадле-
жит персонажу американского вестерн-сери-
ала. Неустрашимому борцу за справедли-
вость помогают друг-индеец Тонто и верный
конь Силве (Американа, с. 543). Многие фра-
зы из сериала, который транслировался на
протяжении почти пятнадцати лет, стали ча-
стью американского фольклора: Hi yo Silver
Away!; Who is that masked man? (Жизнь и
культура США, c. 224). Сюжет оказался на-
столько популярным, что в 2013 г. был выпу-
щен ремейк фильма, который актуализировал
связанные с оригиналом прецедентные явле-
ния. Развитие вторичного концептуального
знания имеет универсальный характер и мо-
жет быть представлено следующим образом:
имя – произведение – ситуация – высказы-
вание – артефакт (в случае с Lone Ranger
артефактами являются серебряная пуля,
маска). Следовательно, реализуется такая
особенность прецедентного антропонима, как
способность создавать вокруг себя сложное
концептуальное пространство. Аналогичную
динамичную структуру концептуального про-
странства вокруг прецедентного антропони-
ма можно проследить и на русскоязычном
материале. Например, прецедентное имя

Емеля связано с прецедентным высказыва-
нием по щучьему велению, по моему хо-
тению и прецедентными артефактами – дви-
жущейся печью и щукой.

Включение имени собственного в собы-
тие, которое в силу ряда причин стало обще-
известным, может сопровождаться появлени-
ем нового концепта. Например, Miranda rule
означает конституционное право подозревае-
мого на молчание и предоставление адвока-
та (Американа, с. 602): Appeal court says
detention of Miranda was law ful but clause
under which he was held is incompatible with
European human rights convention  (The
Guardian, 2016).

Дериватами выступают такие словосо-
четания,  как Pre-Miranda silence  или
Miranda violations, которые понятны без
объяснений любому представителю англо-
язычного сообщества. Прецедентные антро-
понимы культурно специфичны, так как ког-
нитивная база носителей языка содержит ин-
вариант восприятия, то есть «совокупность
дифференциальных признаков, которая хоро-
шо известна всем членам определенного эт-
нолингвокультурного сообщества» [Преце-
дентное имя..., 1997, с. 84].

Любой прецедентный антропоним акси-
ологически детерминирован. В набор диффе-
ренциальных характеристик входят положи-
тельно или отрицательно маркированные при-
знаки, например, имя Мавроди употребляет-
ся с негативной коннотацией. Оно соотноси-
мо с такими понятиями, как мошенничество
и обман. Положительные или отрицательные
характеристики, приписываемые реально су-
ществовавшему лицу, мифологизируются, а
прецедентный антропоним выступает в каче-
стве символа: мать Тереза символизирует
самопожертвование, Золушка – трудолюбие
и скромность, Бонни и Клайд – жажду лег-
кой наживы и жестокость, Гобсек – скупость,
Остап Бендер – авантюризм.

Характеристикой прецедентного антро-
понима становится связанное с ним прецеден-
тное высказывание, например: I cannot tell a
lie; First in war, first in peace, and first in the
hearts of his countrymen, авторство которых
приписывается Дж. Вашингтону (Жизнь и
культура США, c. 385), призваны мифологи-
зировать его образ. В отдельных случаях иде-
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ализация прецедентных антропонимов с отри-
цательными коннотациями вызывает неодноз-
начную реакцию носителей языка: The
Province of British Columbia had another
challenge in this year of reconciliation: there
is the name of Justice Matthew Begbie (1819–
1894), the “hanging judge”, attached to a
statue in New Westminster and a plaque in
Victoria as well as a couple of streets. He got
this epithet because of his role in the hanging
of six Tsilhqot’in chiefs in 1864 [Schaarschmidt,
2018, с. 183–184].

Описав отличительные признаки преце-
дентного антропонима, рассмотрим основные
типы трансформаций, которые способствуют
развитию его когнитивного потенциала. Они
были выявлены в результате анализа данных,
полученных при проведении психолингвисти-
ческого эксперимента, который позволил про-
следить некоторые закономерности употреб-
ления прецедентных антропонимов в дискур-
се носителей английского и русского языков.
Для анализа были выбраны десять языковых
единиц, которые обладают набором признаков,
позволяющим квалифицировать их как преце-
дентные антропонимы (пять русскоязычных
и пять англоязычных): Буратино и Tom
Sawyer (сфера-источник «Литература»); Ти-
мати и Eminem (сфера-источник «Популяр-
ная музыка»); Адам и Ева, Adam and Eve (сфе-
ра-источник «Библия»); Владимир Познер и
Jon Stewart (сфера-источник «Телевидение»);
Штирлиц и James Bond (сфера-источник
«Кино»). Как видим, эти единицы репрезенти-
руют прецедентные имена, которые вполне
соотносимы по своему денотативному напол-
нению и функциям. Эти прецедентные имена
были отмечены наибольшим количеством
упоминаний в Сети на момент проведения эк-
сперимента, а значит, являются наиболее ре-
левантными для носителей русской и англий-
ской лингвокультур.

Результаты эксперимента показали, что
в дискурсивной практике специфические при-
знаки когнитивного потенциала прецедентно-
го антропонима обусловливают его концепту-
альное развитие в несколько этапов: 1) дено-
тативное употребление; 2) коннотативное
употребление (подробно о них см.: [Гудков,
1998]); 3) преобразование внешней формы
(словообразование и деонимическая конвер-

сия); 4) фразеологизация и идиоматизация;
5) метафоризация и метонимизация; 6) язы-
ковая игра.

1. Этап денотативного употребле-
ния. Денотативное употребление прецедент-
ного антропонима сводится к тому, что имя
собственное используется для обозначения
своего обычного референта, например: Папа
Карло выстрогал Буратино из полена;
Donald Duck helped Wise Little Hen to plant
her corn; Jon Stewart makes me smile. Когни-
тивный потенциал прецедентных единиц, хра-
нящихся в коллективной памяти лингвокуль-
турного сообщества, находит минимальное
эксплицитное развитие. Эксплицитно выража-
ется только сумма номинальных общеизвес-
тных знаний: Буратино – герой сказки;
Donald Duck – герой мультфильма;  Jon
Stewart – ведущий американского телевиде-
ния. Денотативное употребление представля-
ет собой базовый этап подготовки развития
сконцентрированных в прецедентном антропо-
ниме знаний.

2. Этап коннотативного употребле-
ния. Развитие когнитивного потенциала пре-
цедентного антропонима на данном этапе по-
зволяет говорить о наличии у рассматривае-
мой единицы особой когнитивной структуре,
которая выражается с помощью: а) ряда диф-
ференциальных признаков; б) ряда атрибутов;
в) аксиологического вектора (оценки) [Гудков,
1998, c. 84]. Согласно Д.Б. Гудкову, в коллек-
тивном когнитивном пространстве содержат-
ся минимизированные представления о «куль-
турных предметах», отражающиеся в ограни-
ченном наборе дифференциальных признаков
той или иной прецедентной единицы [Гудков,
1998, c. 86].

Рассмотрим дифференциальные призна-
ки прецедентных имен Адам и Ева, Adam and
Eve на материале предложений, составленных
респондентами. Русскоязычные респонденты,
как правило, используют прецедентные име-
на Адам и Ева в следующих значениях: «Адам
и Ева – мужчина и женщина, поддавшиеся ис-
кушению» (38 %); «Адам и Ева – первые оби-
татели Земли» (19 %); «Адам и Ева – нагие
люди» (19 %) (в процентах указано количество
полученных ответов на конкретный стимул по
отношению к общей сумме всех реакций). Для
русскоязычных респондентов ядерными явля-
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ются такие признаки Адама и Евы, как ‘бес-
помощность перед искушением’, ‘нагота’,
‘первоначальность’, а периферийными –
‘влюбленность’ (6 %), ‘глупость’ (6 %), ‘ге-
нетическая связь’ (Ева была создана из реб-
ра Адама – 6 %), ‘предначертание быть на-
казанными’ (6 %), так как частотность их
употребления низкая. Для англоязычных рес-
пондентов ядерными являются только два
признака: ‘беспомощность перед искушением’
(33 %), ‘первоначальность’ (28,5 %). Такой
признак, как ‘нагота’, обнаруживается в кол-
лективном когнитивном пространстве англо-
язычных респондентов, но занимает перифе-
рийное положение (9,5 %). К другим перифе-
рийным признакам данных прецедентных ан-
тропонимов представляется возможным от-
нести ‘гетеросексуальность’ (9,5 %), ‘предна-
чертание быть наказанными’ (9,5 %), ‘возмож-
ность получить прозрение’ (5 %), ‘способность
испытывать сильные эмоции’ (5 %).

На этапе коннотативного употребления
может проявляться аксиологическая состав-
ляющая концепта прецедентного антропони-
ма. Аксиологическая маркированность, или
аксиологический вектор (оценки), является
важным элементом когнитивной структуры
любого прецедентного феномена [Карасик,
Слышкин, 2011, c. 267]. В результате опроса
испытуемых были выявлены прецедентные
антропонимы, связанные либо с положитель-
ным, либо с отрицательным аксиологическим
вектором. Заметим, что не все прецедент-
ные антропонимы, исследованные в ходе эк-
сперимента, имели стабильный аксиологи-
ческий вектор. Употребление некоторых пре-
цедентных антропонимов в одних предложе-
ниях было окрашено положительно (Нераз-
делимы как Адам и Ева), а в других отрица-
тельно (Они были глупы как Адам и Ева).
Итак, коннотативное употребление прецеден-
тных антропонимов актуализирует их когни-
тивную структуру, включающую дифферен-
циальные признаки (инвариантые и вариатив-
ные) и аксиологический вектор (стабильную
или вариативную оценку).

3. Этап преобразования внешней
формы (словообразование и деонимичес-
кая конверсия). Корпус прецедентных фе-
номенов всегда подвержен изменениям. Не-
которые из них теряют значимость для того

или иного лингвокультурного сообщества,
вследствие этого они утрачивают свой пре-
цедентный характер и переходят в разряд ар-
хаизмов (см. об этом: [Карасик, Слышкин,
2011, c. 267]). В то же время появляются но-
вые языковые единицы, которые входят в кол-
лективное когнитивное пространство и приоб-
ретают прецедентный статус. Словообразо-
вание является продуктивным способом по-
полнения словаря прецедентных феноменов.
Особого интереса заслуживает деонимичес-
кая конверсия – «бессуффиксальный переход
прецедентного имени в класс глаголов» [Сте-
панов, 2017, с. 80]. Действительно, в ответах
испытуемых были отмечены случаи употреб-
ления прецедентных антропонимов как глаго-
лов: to Tom Sawyer “to make somebody do your
own work by means of deception”; to be Tom
Sawyered by someone “to be deceived by
someone”. Употребление прецедентного ант-
ропонима в страдательном залоге усиливает
негативное воздействие, которое оказывает-
ся на субъект. Возможность конверсии пре-
цедентных антропонимов, которая была вы-
явлена в результате опроса респондентов, под-
тверждается и примерами употребления дан-
ного прецедентного имени в аналогичном зна-
чении в речи современной американской мо-
лодежи: You totally Tom Sawyered that
dumbass! (Urban Dictionary); I Tom-Sawyered
Elaina into chopping an onion for me. She
used her lab goggles and a scarf to ward off
tears (Twitter) (подробно такие примеры ана-
лизируются в: [Золотарев, 2017, с. 133]). Оче-
видно, что английский язык, как язык анали-
тического типа, допускает подобные конвер-
сионные парообразования. Приведем еще при-
мер: Metallica really eminem’d on their new
record (Urban Dictionary). Концептуальное на-
полнение прецедентного антропонима наблю-
дается и в следующем случае: What are you
doing? Just bondin’, you know, где to bond –
«шпионить, играть в Бонда» (Urban Dictionary).
Во флективном русском языке такого рода
примеры – большая редкость. Однако среди
ответов русскоязычных респондентов оказал-
ся следующий интересный контекст: Ты тут
не тимати! От имени известного репера об-
разован глагол, смысл которого можно свес-
ти к фразе «не говори ерунды» [Золотарев,
2016, с. 116].
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Таким образом, в ответах респондентов
обнаруживаются примеры, подтверждающие
популярность модели деонимической конверсии
прецедентных антропонимов, при которой пре-
цедентное имя может трансформироваться в
глагол с закреплением определенного значения.

4. Этап метафоризации и метоними-
зации на основе развития дифференци-
альных признаков. В качестве иллюстра-
ции рассмотрим случаи употребления преце-
дентных имен собственных для «метафори-
ческой характеристики» (подробно такие ан-
тропонимы характеризуются в: [Нахимова,
2010, c. 12]), например: Ну, что ты его бо-
ишься, как Буратино огня?; Сгоришь как
Буратино; She is hard working as Cinderella.
В сравнительных конструкциях актуализиру-
ются определенные атрибуты прецедентных
антропонимов, связанные, как правило, с вне-
шним видом или образом. Например, у пре-
цедентного антропонима Буратино подобным
атрибутом для многих респондентов был длин-
ный нос: У него длинный нос, как у Бурати-
но; Всюду суешь свой нос как Буратино.
Атрибутом персонажа Cinderella является
такая характеристика, как трудолюбие. Об-
раз реального человека, чье имя стало преце-
дентным, или образ персонажа всегда доста-
точно информативен, поскольку содержит та-
кие дифференциальные характеристики, как
особенности внешнего вида, вербальное и не-
вербальное поведение (жесты, мимика). Про-
цесс метонимизации знания проявляется, на-
пример, в следующем контексте: он шифру-
ется как Штирлиц.

5. Этап фразеологизации и идиома-
тизации. Развитие когнитивного потенциала
имени собственного приводит к тому, что не-
которое знание о нем может фиксироваться.
Так, в процессе фразеологизации прецедент-
ный антропоним участвует в генерации ново-
го знания с последующим закреплением это-
го знания. В ответах респондентов, получен-
ных в ходе психолингвистического экспери-
мента, были отмечены примеры, свидетель-
ствующие о том, что в современном дискур-
се самые популярные прецедентные антропо-
нимы могут становиться частью устойчиво-
го выражения.

В ответах англоязычных информантов
зафиксированы случаи фразеологизации пре-

цедентного имени Tom Sawyer: The secret of
effective management is to pull a Tom Sawyer –
to convince people that doing work was their
own idea. Выражение to pull a Tom Sawyer
используется в приведенном контексте в зна-
чении «путем обмана пытаться заставить
человека выполнить какую-либо работу». В
примерах из разговорного дискурса также
встречается идиоматическая фраза to pull a
Tom Sawyer: You trying to pull a Tom Sawyer
on me, sonny! (Tapply, 2005, р. 8); I said, ‘Ned
are you trying to pull a Tom Sawyer on? We
are not going to fall for it’ (Leibig, 2003, р. 44);
No, and don’t try to pull a Tom Sawyer on me
neither, J.T. (Guess, 2011, р. 59). Примеры с
именем Tom Sawyer не исключительны. Так,
в лингвострановедческом словаре «Жизнь и
культура США» представлен фразеологизм,
образованный на основе имени одного из ав-
торов американской Декларации независимо-
сти: Put your John Hankock here «распишись,
поставь свою крупную подпись» (Жизнь и
культура США, c. 202). Тенденцию к идиома-
тизации прецедентного антропонима обнару-
живает имя James Bond, которое использует-
ся в устойчивом словосочетании James bond
a horse «не знаю, что и сказать, просто нет
слов»: Can someone tell me how to defeat the
final boss? You have to get the ancient weapon
and then james bond a horse (Urban Dictionary),
а также имя российской телеведущей О. Бу-
зовой: «Бузовщина года»: В этом году ар-
тистка успела: запустить «бузкойн», от-
крыть два ресторана, стать звездой те-
лешоу «Замуж за Бузову» (Комсомольская
правда, 2018). Индивидуализированные уста-
новки и ценности отдельной личности могут
выступать как референциальные признаки име-
ни собственного, образуя устойчивое словосо-
четание на основе прецедентного имени: по-
знеровский патриотизм, познеровская прав-
да. Как видим, некая прецедентная ситуация,
известная в определенной этнолингвокультуре,
становится настолько часто повторяющейся,
что прецедентный антропоним, актуализирую-
щий ее, фразеологизируется.

6. Этап языковой игры. Приемом
языковой игры можно считать употребление
прецедентного онима, основанное на созвучии
формы прецедентного имени с другими сло-
вами. Например: Would you Adam and Eve it?
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Здесь использовано созвучие слов: Eve (Ева)
и глагола to believe (верить). В русском язы-
ке такого созвучия не существует, поэтому при
переводе языковая игра теряется. Новое зна-
чение у словосочетания Adam and Eve было
впервые зафиксировано в рифмованном слен-
говом выражении на диалекте Кокни, который
используется некоторыми жителями Лондо-
на (Dictionary of Cockney Rhyming Slang, р. 9).
Употребление прецедентного антропонима
Adam and Eve в качестве глагола давно выш-
ло за пределы лондонского диалекта и стало
широко известно в англоговорящем мире.
Простая верификация в виде запроса в поис-
ковой системе Интернет дает большое коли-
чество случаев употребления данной фразы
как в социальных сетях, так и в медийном
дискурсе, например: Would you Adam and Eve
it? New castle double their lead as Muto
collects Shelvey’s cross in the box and turns
Young almost in slow motion before fizzing a
finish past De Gea (The Telegraph, 2018). В по-
добных случаях собственный когнитивный по-
тенциал прецедентного антропонима остается
невостребованным, поскольку не происходит
реализации такого главного свойства прецеден-
тности, как референциальность.

Включение прецедентных антропонимов
в языковую игру раскрывает новое качество
прецедентности – быть маркером развитос-
ти языковой компетенции говорящего. Цель
языковой игры – передать не информацию о
сообщаемом событии в строгом смысле, а ин-
формацию о намерениях и интенциях говоря-
щего, которые могут сводиться к желанию
внести разнообразие в банальное бытовое
общение. Нередко подобная языковая игра
призвана показать эрудицию говорящего, та-
лант к остроумию или его способности к лин-
гвокреативности. Умение использовать пре-
цедентные феномены в игровой (людической)
функции говорит о высоком уровне развития
языковой компетенции говорящего.

Выводы

Анализ прецедентного имени в аспекте
развития его когнитивного потенциала ранее
в отечественной лингвистике не проводился,
хотя имена собственные реализуют особые
принципы номинации и механизмы концепту-

ализации знаний, а трансформация имени соб-
ственного в прецедентный антропоним пред-
ставляет собой оригинальную модель форми-
рования вторичного концептуального знания.
Динамическое развитие знания, репрезентиру-
емого прецедентной единицей, – это сложный
предмет для исследования, поэтому нами была
использована комплексная методика сбора
материала, включающая анализ лексикографи-
ческих, дискурсивных источников, а также от-
ветов респондентов, полученных в ходе психо-
лингвистического эксперимента.

Концептуальную эволюцию прецедентно-
го антропонима предопределяют его особен-
ности. Уникальность имени собственного со-
стоит в том, что основная информация скон-
центрирована не в денотативном, а в коннота-
тивном значении. Оно отражено в наборе диф-
ференциальных признаков, и именно его пред-
лагается трактовать как инвариант восприя-
тия, который хранится в когнитивной базе.
Имя собственное само по себе малоинфор-
мативно, но оно становится узнаваемым и
воспроизводимым при наличии дифференци-
альных признаков. Последние образуют ког-
нитивное пространство, динамика которого
проявляется в возможности слияния концеп-
тов и появлении новых значений. Дифферен-
циальные признаки аксиологически и нацио-
нально-культурно маркированы, то есть сово-
купность знаний содержит оценку и информа-
цию, которая может быть известна предста-
вителям только одного этнолингвокультурно-
го сообщества. Развитие когнитивного потен-
циала прецедентного антропонима в дискур-
сивной практике осуществляется в шесть эта-
пов: денотативное употребление; коннотатив-
ное употребление; преобразование внешней
формы (словообразование, деонимическая
конверсия); метафоризация и метонимизация;
фразеологизация и идиоматизация; языковая
игра. Таким образом, некая совокупность зна-
ний об объекте может приобретать допол-
нительные смыслы в процессе функциониро-
вания языковой единицы в конкретных линг-
вопрагматических ситуациях с учетом наци-
онально-культурных особенностей.

Имя собственное, получившее прецеден-
тный статус, становится особым лингвомен-
тальным комплексом, а отличительной чертой
концепта имени собственного является способ-
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ность к приращению дополнительных знаний,
или к развитию когнитивного потенциала.
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