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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемая работа посвящена исследованию когнитивного потенциала 

прецедентных имен как сложных феноменов, выступающих многосоставными 

когнитивными и языковыми структурами лингвокультурного знания.  

Вместе с другими прецедентными феноменами прецедентные имена 

участвуют в формировании культурного пространства и в процессе передачи 

национально-культурного наследия от одного поколения к другому. Это становится 

возможным потому, что именно прецедентные феномены составляют основу 

когнитивной базы любого лингвокультурного сообщества, отражают и определяют 

специфику национального характера его представителей, их этнического и 

языкового сознания.  

Вместе с тем состав прецедентных феноменов любого лингвокультурного 

сообщества – изменчивая величина. Это обусловлено основной характеристикой 

прецедентных единиц, в качестве которой выступает их актуальность в 

определенный (настоящий или прошедший) период времени. На месте феноменов, 

потерявших статус прецедентности, возникают новые языковые единицы, 

семантически фиксирующие общеизвестные и значимые реалии. Такой 

динамический процесс требует от научного сообщества постоянного пристального 

внимания к феномену прецедентности. Это во многом обусловливает актуальность 

данной диссертационной работы, посвященной изучению когнитивного потенциала 

прецедентного имени как единицы сложноорганизованного знания. 

В пользу актуальности проведенного исследования также свидетельствует тот 

факт, что оно выполнено в рамках активно развивающегося когнитивного 

направления. Несмотря на большое количество работ, в фокусе внимания которых 

находятся различные аспекты прецедентных феноменов в целом и прецедентных 

имен в частности, их изучение с позиции когнитивного подхода, обладающего 



высоким объяснительным потенциалом, представляется наиболее перспективным. 

Такое направление исследования позволяет доказать многоаспектность и 

интегративный характер когнитивной структуры прецедентных имен, рассмотреть 

их особенности как сложноорганизованных структур знания, выявить и описать 

когнитивные и языковые механизмы формирования прецедентного смысла.  

В качестве гипотезы проведенного исследования выдвигается положение о 

том, что структура прецедентного имени организована по формату когнитивной 

матрицы, интегрирующей несколько концептуальных областей, которые, в свою 

очередь, выступают когнитивными контекстами осмысления прецедентных имен в 

дискурсе.  

Объектом исследования является прецедентное имя как 

сложноорганизованная единица концептуализации знаний. 

Предметом исследования выступают компоненты концептуальной структуры 

прецедентного имени (концептуальные области), относительно которых 

осуществляется активизация определенного аспекта знания в конкретном 

дискурсивном контексте. 

Цель настоящего исследования – выявить и описать концептуальную 

структуру прецедентного имени как сложноорганизованной единицы знания, а также 

когнитивные модели и языковые механизмы профилирования определенного 

аспекта знания, закрепленного за прецедентным именем, в конкретном 

дискурсивном контексте.  

Реализация сформулированной цели обеспечивается постановкой и решением 

следующих задач: 

1. Изучить современные подходы зарубежных и отечественных ученых к 

исследованию прецедентных феноменов. 

2. Рассмотреть вопрос терминологической представленности феномена 

прецедентности, систематизировать основные сущностные характеристики 

прецедентных единиц, описать их типологию и функциональный потенциал. 



3. Доказать, что концептуальная структура прецедентного имени имеет 

формат когнитивной матрицы, рассмотреть особенности данного формата 

концептуальной организации знаний.  

4. Смоделировать когнитивно-матричную структуру прецедентного имени, 

выявить, систематизировать и описать ее компоненты (концептуальные области).  

5. Выявить и описать специфику когнитивных моделей, обеспечивающих 

актуализацию необходимого объема концептуального знания, закрепленного за 

прецедентным именем, в конкретных дискурсивных контекстах. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:  

 раскрывается полный когнитивный потенциал прецедентного имени как 

единицы сложноорганизованного знания; 

 разрабатывается когнитивно-матричная модель структуры 

прецедентного имени; 

 описываются и систематизируются выявленные компоненты матрицы 

прецедентного имени (концептуальные области); 

 выявляются модели концептуализации, лежащие в основе осмысления 

прецедентных имен и обеспечивающие действие языкового механизма 

профилирования определенного аспекта концептуального знания, закрепленного за 

прецедентным именем, в различных дискурсивных контекстах.  

Материалом исследования служат более 800 дискурсивных фрагментов, 

полученных методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ), Британского национального корпуса (BNC), Корпуса современного 

американского английского языка (COCA), Корпуса iWeb, русскоязычных и 

англоязычных газет и художественных произведений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом описании 

полной концептуальной структуры прецедентного имени, что вносит вклад в 

развитие современных лингвистических теорий прецедентности и ономастики, а 

также в концептуальные исследования сложных, интегративных языковых единиц. 



Проведенный анализ когнитивного потенциала прецедентного имени создает основу 

для изучения других типов прецедентных феноменов в аспекте их концептуального 

содержания. Полученные данные доказывают и значительно расширяют 

объяснительный потенциал метода когнитивно-матричного анализа, развиваемого в 

рамках когнитивного направления лингвистических исследований, применительно к 

изучению концептуального содержания языковых единиц сложного формата. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования 

полученных выводов при разработке учебных курсов по когнитивной лингвистике, 

теории языка, лексикологии, а также подготовке диссертационных исследований, 

объектом которых выступают прецедентные феномены, концепты сложной 

структурной организации, семантика имени собственного. Результаты исследования 

могут также быть востребованными пиар-менеджерами, менеджерами по рекламе, 

исследующими вопросы эффективного использования прецедентных имен в 

рекламном и политическом дискурсах.  

Основным методом, применяемым в исследовании, выступает метод 

когнитивно-матричного анализа, который позволяет построить и детально 

рассмотреть модель концептуальной структуры прецедентного имени. В работе 

также используется метод контекстуального анализа, с помощью которого 

выявляются модели профилирования определенного аспекта знания из общего 

объема содержания прецедентного имени в конкретных дискурсивных контекстах. 

Теоретической базой исследования послужили основные положения теории 

ономастики (В.Д. Бондалетов, В.А. Никанов, А.В. Суперанская, Е.С. Отин, 

Ed. Garcia-Ramirez и др.), теории интертекстуальности (Р. Барт, Ю. Кристева, 

Н. Пьеге-Гро, В.Е. Чернявская, G. Allen, Ch. Bazerman, G. Genette, M. Riffaterre, 

V.M. Simandan, J.E. Porter и др.), научные работы в области изучения 

прецедентности и прецедентных феноменов (Д.В. Багаева, О.А. Ворожцова, 

И.В. Высоцкая, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, М.Б. Золотарев, Ю.Н. Караулов, 

В.В. Красных, С.Л. Кушнерук, В.Л. Латышева,  Л.В. Моисеенко, Р.З. Назарова, 



Е.А. Нахимова, Г.Г. Слышкин, Т.Н. Тимофеева (Аносова), Е.А. Флейшер и др.), а 

также в области концептуальных исследований (Ю.В. Богоявленская, 

Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, 

Ю.С. Степанов, G. Lakoff и др.) и методологии когнитивно-матричного анализа 

(В.В. Алпатов, Н.Н. Болдырев, В.Г. Куликов, Т.Н. Тимофеева (Аносова) и др.).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Прецедентное имя выступает единицей репрезентации 

сложноорганизованного знания матричного формата, что объясняется 

многоаспектностью содержания данного концепта, которое охватывает все 

ономастическое пространство. Такой объем содержания определяется 

потенциальной способностью любого имени собственного приобретать сущностные 

характеристики прецедентности: персонифицированность, жесткую 

ассоциативность, маркированность, стандартность формы (клишированность), 

известность, наличие национально-детерминированного минимизированного 

представления, инвариантность, воспроизводимость содержания, актуальность, 

постоянную возобновляемость в речи, гештальтность восприятия, эталонность, 

наличие ценностной составляющей, аксиологичность, вторичность 

знакообозначения (метафоричность), реинтерпретируемость.  

2. Матричный формат структуры прецедентного имени обусловливает его 

богатый когнитивный потенциал, заключающийся в способности данных языковых 

единиц репрезентировать знание о различных характеристиках любых объектов 

предметного мира. 

3. В основе концептуальной структуры прецедентного имени лежат две 

группы ономастических категорий, отражающих деление предметного мира на 

живую и неживую природу: категория ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА и категория 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Специфические характеристики каждой из 

двух указанных категорий выступают когнитивными контекстами 

(концептуальными областями), в рамках которых происходит вычленение 



определенного аспекта знания из общего концептуального объема прецедентного 

имени. Для категории ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА когнитивными контекстами 

осмысления выступают концептуальные области ВНЕШНИЙ ВИД, ХАРАКТЕР и 

ПОВЕДЕНИЕ, ЧУВСТВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ и ПРЕЦЕДЕНТНОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ. Прецедентные имена, относящиеся к категории 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, реализуют свой когнитивный потенциал в 

рамках таких концептуальных областей, как ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМЫЕ 

ОБРАЗЫ, СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЧУВСТВА, ПРЕЦЕДЕНТНАЯ 

СИТУАЦИЯ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ и ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ.  

4. Основным дискурсивным механизмом профилирования знания, 

составляющего содержание прецедентного имени, является контекст предложения-

высказывания или нескольких взаимосвязанных предложений-высказываний. 

Данный контекст включает в себя языковые единицы, эксплицитно указывающие на 

активируемый вектор осмысления. В рамках каждой концептуальной области (за 

исключением области ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ обеих ономастических 

категорий) процесс экспликации знания осуществляется по одной или нескольким 

моделям концептуализации: векторной, конкретизирующей, интегрирующей.  

Обозначенные модели отличаются друг от друга типом языковых единиц, 

участвующих в профилировании значимых характеристик осмысления 

прецедентного имени, и определяют специфику активируемого знания. 

5. Векторная модель концептуализации представляет собой такой способ 

экспликации знания, закрепленного за прецедентным именем, при котором 

ближайший к данной языковой единице дискурсивный контекст задает только 

направление для ее осмысления, не указывая при этом на конкретные 

концептуальные характеристики. Такая модель является наименее эксплицитной: 

дискурсивно обусловленные характеристики осмысления концепта достраиваются 

согласно указанному вектору и вычленяются из всего концептуального содержания 



прецедентного имени за счет расширенной прецедентной ситуации, непосредственно 

с ним связанной (целого сюжета произведения, полной биографии человека и т.д.).  

6. В рамках конкретизирующей модели концептуализации из общего 

концептуального объема прецедентного имени вычленяется одна конкретная 

концептуальная характеристика, необходимая для его правильного осмысления. 

Непосредственное указание на данную характеристику содержат языковые единицы 

ближайшего дискурсивного контекста.  

7. Осмысление прецедентного имени в рамках интегрирующей модели 

концептуализации осуществляется через дискурсивный контекст, содержащий 

непосредственное указание на совокупность определенных концептуальных 

характеристик или описание конкретной ситуации, в которой данные 

характеристики отчетливо проявляются. Такая модель наиболее полно эксплицирует 

профилируемое знание о прецедентном имени.  

8. Концептуальная область ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ обеих 

ономастических категорий (ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА и НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ) характеризуется особым способом концептуализации. В данном 

когнитивном контексте прецедентные имена профилируют концептуальные 

характеристики по двум специфическим моделям концептуализации знания. Первая 

модель предусматривает включение прецедентного имени в состав прецедентного 

высказывания. В рамках такой модели прецедентное имя ассоциативно связано с 

прецедентной ситуацией, которая описывается в прецедентном высказывании, и 

осмысливается как непосредственный ее участник, используемый предмет или 

место, где прецедентная ситуация происходит. Это позволяет профилировать более 

полное знание о прецедентном имени по сравнению со второй моделью 

концептуализации. Вторая модель характеризуется использованием прецедентного 

имени вне прецедентного высказывания. При таком способе концептуализации 

прецедентное имя выступает единицей номинации лица, произносящего 

прецедентное высказывание, или его источника (художественного произведения, 



кинофильма, мультфильма и др.). Основную смысловую нагрузку в контексте несет 

прецедентное высказывание. В свою очередь, функция использования 

прецедентного имени заключается во внесении дополнительных коннотаций, 

детализации или придании контексту образности. 

Достоверность выводов, полученных в результате диссертационного 

исследования, обеспечивается: 

1. опорой на основополагающие труды как отечественных, так и 

зарубежных ученых по проблемам интертекстуальности и прецедентности; 

2. использованием активно развиваемых в современной когнитивной 

лингвистике методов когнитивно-матричного и контекстуального анализа, 

отвечающих цели и задачам работы; 

3. объемом исследуемого эмпирического материала. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на XVIII 

Международном лингвистическом семинаре «Сопоставительные и диахронические 

исследования языковых единиц и категорий» (г. Донецк, 9-10 ноября 2020 г.), 

XXVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (г. Москва, 12-23 апреля 2021 г.), Международной научной 

конференции по когнитивной лингвистике «Язык и мышление в эпоху глобальных 

перемен» (г. Нижний Новгород, 2-4 июня 2021 г.), Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с 

международным участием) «Молодые ученые в решении актуальных проблем 

науки» (г. Красноярск, 21-22 апреля 2022 г.), XIII Международных (XXVII 

Всероссийских) филологических чтениях памяти профессора Раисы Тихоновны 

Гриб «Человек и язык в коммуникативном пространстве» (г. Лесосибирск, 29-30 

апреля 2022 г.), II Всероссийской (национальной) научной конференции «Язык и 

культура в эпоху глобализации» (г. Санкт-Петербург, 27-28 октября 2022 г.), а также 

на ежегодной Международной научно-практической конференции «Инновации в 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (г. Лесосибирск, 



2020-2022 гг.) и научно-методологических семинарах кафедры теории германских и 

романских языков и прикладной лингвистики (2022-2023 гг.). Основные положения 

диссертационной работы отражены в 8 публикациях, 3 из которых включены в 

Перечень ВАК РФ.   

Структура работы: диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка использованных словарей, 

списка источников фактического материала и приложения. Общий объем работы 

составляет 194 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновываются актуальность и научная новизна исследования, 

формулируются гипотеза, объект, предмет, цель и задачи, а также научные 

положения, выносимые на защиту, указываются материал и методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы, описывается ее структура. 

В Главе I «Прецедентное имя как объект теорий прецендентности и 

концептуализации» рассматривается феномен прецедентности как объект 

лингвистического анализа, выявляются сущностные характеристики и функции 

прецедентных феноменов, систематизируются их классификации. В ней также 

дается описание концепта как структуры знания и обосновывается выбор 

когнитивно-матричного анализа в качестве базового метода, использованного в 

диссертационном исследовании.  

В параграфе 1.1. «Теория прецедентности в контексте современных 

исследований» выявляются теоретические основы диссертационной работы, 

исследуются современные подходы к изучению прецедентных феноменов. 

В подпараграфе 1.1.1 «Прецедентность как объект лингвистического анализа» 

представлен обзор научных трудов по проблеме прецедентности, что позволяет 

рассмотреть изучаемое явление в различных аспектах. Основной теоретической 

базой исследований в данной области является работа Д.В. Багаевой, Д.Б. Гудкова, 



И.В. Захаренко, В.В. Красных «Прецедентное имя и прецедентное высказывание как 

символы прецедентных феноменов» [Захаренко, Красных, Гудков, Багаева, 1997], а 

также отдельные труды Д.Б. Гудкова [Гудков, 1998; Гудков, 2000; Гудков, 2003] и 

В.В. Красных [Красных, 1997; Красных, 2002; Красных, 2003]. В них обозначены 

сущностные характеристики прецедентных феноменов, выделены их основные типы 

и функции.  

В современных лингвистических исследованиях проблема прецедентности 

чаще всего анализируется на материале конкретного дискурса [Артемьева, 2016; 

Боярских, 2008; Ворожцова, 2007; Завьялова, 2014; Курбакова, 2006; Кушнерук, 

2006: Пикулева, 2003; Поветьева, 2014; Тимофеева, 2008]. Гораздо реже встречаются 

исследовательские работы без дискурсивных ограничений [Моисеенко, 2015]. 

Лингвистическому анализу также подвергаются отдельные типы прецедентных 

феноменов. Особый интерес в данном случае вызывают прецедентные имена 

[Голубева, 2010; Косиченко, 2006; Нахимова, 2007а; Тимофеева, 2008; Флейшер, 

2014].  

В подпараграфе 1.1.2 «Терминологическая представленность категории 

прецедентности» рассматриваются различные интерпретации феномена 

прецедентности, а также определяются границы между смежными с ним явлениями.  

Наиболее близким к понятию «прецедентность» выступает термин 

«интертекстуальность». В ряде случаев данные термины могут выступать как 

взаимозаменяемые, так как оба отражают взаимодействие между текстами. Тем не 

менее, интертекстуальность часто рассматривается как более широкое понятие по 

отношению к прецедентности [Блинова, 2007; Воропаев, 2012; Денисова, 2011; 

Колесников, 2014; Кушнерук, 2006]. Являясь текстовой категорией, 

интертекстуальность включает в себя ассоциации, связанные не только с 

прецедентными текстами, но также со всем текстовым многообразием, известным 

автору. В свою очередь, прецедентность характеризуется как когнитивная категория, 

некоторое предзнание, проявляющееся в ходе дискурсивной актуализации в виде 



набора когнитивно выделенных в сознании языкового коллектива характеристик 

описываемой сущности. 

В подпараграфе 1.1.3 «Сущностные характеристики прецедентных 

феноменов» описываются основные характеристики, позволяющие отличать 

прецедентные единицы от других сходных феноменов. К данным характеристикам 

относятся персонифицированность, жесткая ассоциативность, наличие национально-

детерминированного минимизированного представления, инвариантность, 

известность, актуальность, постоянная возобновляемость в речи, воспроизводимость 

содержания, аксиологичность, эталонность, наличие ценностной составляющей, 

маркированность, стандартность формы (клишированность), гештальтность 

восприятия, метафоричность и реинтерпретируемость [Гудков, 2003; Караулов, 

2010; Красных, 2003; Латышева, 2011; Моисеенко, 2015; Назарова, Золотарев, 2015; 

Нахимова, 2007а; Панарина, 2018; Тимофеева, 2008]. Сущностные характеристики 

прецедентных феноменов находятся в тесной взаимосвязи и обусловливают друг 

друга. 

В подпараграфе 1.1.4 «Дискурсивные функции прецедентных феноменов» 

исследуются функции, выполняемые прецедентными феноменами в определенном 

дискурсе. К общим функциям относятся те, которые выделяются почти у всех 

языковых единиц. Это номинативная, информативная, коммуникативная и 

текстообразующая функции. В качестве специфических (свойственных 

прецедентным феноменам в большей степени, чем другим языковым единицам) 

выступают функция оценки, прагматическая, моделирующая, эстетическая, 

парольная, людическая и эвфемистическая функции [Адаева, 2012; Былевский, 2015; 

Ворожцова, 2007; Гудков, 2003; Латышева, 2011; Нахимова, 2007а; Пикулева, 2003; 

Пучкова, 2013; Слышкин, 2004].  

В подпараграфе 1.1.5 «Типология прецедентных феноменов» приводятся 

различные классификации прецедентных феноменов. Согласно критерию 

известности/распространенности прецедентные феномены принято делить на 



социумно-прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные 

[Красных, 2003]. По форме существования прецедентные феномены 

классифицируются на невербальные и вербальные. Последний тип, в свою очередь, 

делится на собственно-вербальные и вербализуемые [Там же]. Основной признается 

типология прецедентных феноменов по их соотнесенности с исходным текстом. На 

основании данного критерия выделяются прецедентное высказывание, прецедентная 

ситуация, прецедентный текст и прецедентное имя [Захаренко, Красных, Гудков, 

Багаева, 1997]. 

Прецедентные имена выступают особой группой прецедентных феноменов и 

терминологически определяются как имена-символы, указывающие на некоторую 

эталонную совокупность определенных качеств, либо индивидуальные имена, 

связанные с каким-либо прецедентным текстом или прецедентной ситуацией 

[Гудков, 2003]. Спецификой прецедентных имен является их способность 

осуществлять апелляцию в процессе коммуникации не к собственно денотату (или 

референту), а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени. 

Данную характеристику и статус прецедентного потенциально может приобрести 

любое имя собственное, что определяет особый концептуальный формат 

организации данного типа прецедентных феноменов.  

В параграфе 1.2. «Концептуальный формат организации прецедентных имен» 

обосновывается правомерность выбора когнитивно-матричного анализа в качестве 

методологической основы исследования прецедентных имен как концептов сложной 

структуры. Прецедентные имена относятся к концептам сложного интегративного 

формата и в рамках когнитивного подхода представляются в виде когнитивной 

матрицы. Данная структурная организация концепта определяется как система 

взаимосвязанных контекстов или областей концептуализации объекта [Болдырев, 

2014]. Полный объем знания такого сложного концепта (от обыденного до 

экспертного) получает свое системное лингвистическое описание при помощи 

специальной методики исследования – когнитивно-матричного анализа. 



Исследование прецедентных имен с позиции когнитивного подхода представляется 

значимым, поскольку позволяет детально рассмотреть сложную и многоаспектную 

структуру прецедентных имен, описать их специфику, а также исследовать 

механизмы извлечения нужного аспекта их целостного концептуального содержания 

в дискурсе. 

В Главе II «Специфика прецедентного имени как единицы 

концептуализации знания» прецедентное имя рассматривается как 

сложноорганизованное знание матричного формата, подробно исследуется его 

структура, обусловленная знанием о двух ономастических категориях (ЖИВЫЕ 

СУЩЕСТВА и НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ). Для каждой из двух категорий 

выделяется специфический набор концептуальных областей (когнитивных 

контекстов осмысления), в рамках которых выявляется система когнитивных 

моделей профилирования актуального в рамках конкретного дискурсивного 

контекста концептуального смысла из общего объема знания, закрепленного за 

прецедентным именем. 

В параграфе 2.1. «Прецедентное имя как знание матричного формата» 

описывается структура прецедентного имени и обосновывается ее матричный 

формат. Потенциально любое имя собственное способно в силу определенных 

условий приобрести обозначенный набор сущностных характеристик и функций, т.е. 

статус прецедентного. Следовательно, содержание концепта «прецедентное имя» 

охватывает все ономастическое пространство и характеризуется разнородностью и 

многоаспектностью. Такой объем содержания, включающего в себя большое 

количество разноплановых элементов, определяет матричный формат структуры 

исследуемой языковой единицы.  

В свою очередь, матричность структуры прецедентного имени выступает 

маркером его богатого когнитивного потенциала. В отношении исследуемого 

концепта когнитивный потенциал представляет собой способность прецедентного 



имени репрезентировать знание о самых разных характеристиках любого объекта 

предметного мира.  

В структуре матрицы прецедентного имени выделяются две группы 

ономастических категорий, отражающих деление предметного мира на живую и 

неживую природу. Данные категории обозначены как ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА и 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Каждая из указанных категорий обладает 

специфическими характеристиками, лежащими в основе компонентов матрицы (или 

концептуальных областей) в структуре концепта. Данные компоненты матрицы 

представляют собой когнитивные контексты, в рамках которых происходит 

вычленение активируемого аспекта знания из общего концептуального объема 

прецедентного имени.  

Любое прецедентное имя, функционирующее в конкретном дискурсивном 

контексте, подвергается осмыслению относительно одной из указанных 

концептуальных областей, профилируя при этом определенные концептуальные 

характеристики. Такой процесс выделения актуального аспекта знания из всего 

концептуального содержания прецедентного имени осуществляется при помощи 

контекста предложения-высказывания или нескольких взаимосвязанных 

предложений-высказываний. Данный контекст включает в себя языковые единицы, 

которые эксплицитно указывают на активируемый вектор осмысления.  

В параграфе 2.2. «Когнитивный потенциал прецедентности имен собственных, 

репрезентирующих категорию ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА» описывается ономастическая 

категория ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, представленная семью когнитивными 

контекстами: внешний вид; характер, поведение; чувства; деятельность, результат 

деятельности; прецедентная ситуация; прецедентный текст и прецедентное 

высказывание.  

В параграфе 2.3. «Когнитивный потенциал прецедентности имен собственных, 

репрезентирующих категорию НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ» подвергается 

анализу ономастическая категория НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, которая 



реализует когнитивный потенциал в шести концептуальных областях: чувственно 

воспринимаемые образы; сущностные характеристики; чувства; прецедентная 

ситуация; прецедентный текст и прецедентное высказывание. 

В рамках каждой концептуальной области обеих ономастических категорий 

процесс экспликации знания, как правило, осуществляется по одной или нескольким 

моделям концептуализации. Для всех концептуальных областей матрицы 

прецедентного имени (кроме области ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ обеих 

ономастических категорий ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА и НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ) такие модели представлены тремя типами: векторной, 

конкретизирующей и интегрирующей. Отличие данных моделей заключается в типе 

языковых единиц, которые участвуют в профилировании характеристик осмысления 

прецедентного имени, а также в особенностях активируемого данным именем 

знания.  

Векторная модель представляет собой такой способ концептуализации знания, 

репрезентируемого прецедентным именем, при котором ближайший дискурсивный 

контекст задает только определенное направление осмысления прецедентного 

имени, т.е. активирует отрицательный или положительный вектор осмысления или 

указывает на конкретную концептуальную область, в рамках которой 

осуществляется концептуализация. Такой способ экспликации концептуального 

знания предусматривает отсутствие языковых единиц, непосредственно 

указывающих на конкретную активируемую концептуальную характеристику 

прецедентного имени. Данная модель концептуализации в наименьшей степени 

эксплицирует знание о прецедентном имени и предполагает достраивание нужных 

характеристик осмысления. Вычленение концептуальных характеристик из общего 

объема содержания чаще всего осуществляется при помощи расширенного 

контекста прецедентной ситуации, которая непосредственно связана с прецедентным 

именем.  



Векторная модель концептуализации представлена тремя подмоделями, 

которые отличаются типом языковых единиц, участвующих в экспликации знания. 

Согласно первой подмодели (ситуационной) основным механизмом 

вычленения нужного знания из общего концептуального объема прецедентного 

имени выступает только общий контекст ситуации, непосредственно с ним 

связанной. В ближайшем дискурсивном контексте отсутствуют языковые единицы, 

каким-либо образом указывающие на направление осмысления прецедентного 

имени. Такая подмодель позволяет прецедентному имени профилировать 

характеристику основного действия, которое выполнялось референтом в данной 

ситуации, без экспликации деталей, и используется только в рамках концептуальной 

области ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ (ономастическая категория ЖИВЫЕ 

СУЩЕСТВА). Например, в предложении-высказывании Thanks, but I’m not worrying 

about Lazarus at the moment (Meyer S. The Chemist, 2016, с. 173) прецедентное имя 

Lazarus используется для указания на жителя Вифании, которого, согласно 

Евангелию, Иисус Христос воскресил спустя четыре дня после смерти. В 

ближайшем дискурсивном контексте отсутствуют языковые единицы, эксплицитно 

указывающие на необходимые характеристики осмысления. Вычленение знания, 

связанного с прецедентной ситуацией, из общего концептуального объема имени 

осуществляется благодаря ее сходству с сюжетом романа The Chemist, один из 

главных героев которого,  агент ЦРУ, вынужденный для выполнения задания 

инсценировать свою смерть. Даже брат-близнец считает его погибшим, но 

обстоятельства вынуждают героя «воскреснуть из мертвых» и воссоединиться с 

братом. Именно данные характеристики сюжета активируются в сознании адресата 

при использовании в контексте мифонима Lazarus.  

Вторая векторная подмодель концептуализации – оценочная. В рамках данной 

подмодели прецедентное имя функционирует в смысловой взаимосвязи с языковыми 

единицами оценочной семантики, объем которых варьирует от одного слова до 

нескольких предложений. Такой способ концептуализации позволяет задать 



положительный или отрицательный вектор осмысления прецедентного имени. 

Нужный аспект знания активируется в сознании реципиентов за счет схожести 

характеристик активируемой прецедентным именем прецедентной ситуации и 

ситуации, описываемой в дискурсивном контексте. Оценочная подмодель 

характерна для концептуальных областей ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ и 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ономастическая категория 

ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА); СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ономастическая 

категория НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ). Например, используемое в 

предложении-высказывании Может быть, уже сейчас начать освобождаться от 

потенциальных «брутов»? (Красноярская газета № 80 2017, с. 2) прецедентное имя 

Брут указывает на римского политического деятеля и военачальника, известного, в 

первую очередь, как убийца Юлия Цезаря. Данное имя собственное перешло в 

разряд нарицательных и пишется в рассматриваемом контексте с маленькой буквы. 

Корреляция с глаголом освобождаться указывает на отрицательный вектор 

осмысления и помогает профилировать знание о вероломном и спланированном 

предательстве.  

Третья подмодель представляет собой такой способ профилирования аспекта 

знания, актуального при осмыслении в конкретном дискурсивном контексте, при 

котором прецедентное имя взаимодействует с языковыми единицами, 

указывающими непосредственно на нужный контекст осмысления (концептуальную 

область). Такой способ концептуализации используется только в рамках 

концептуальной области ВНЕШНИЙ ВИД (ономастическая категория ЖИВЫЕ 

СУЩЕСТВА). Например, в предложении-высказывании He was all things to all young 

women. Sometimes they were queuing to telephone him. In fact a lady who looked like Mae 

West was hiding in the phone box at the car park waiting to see him as we came along 

tonight (BYU-BNC) использовано прецедентное имя Mae West, которое выступает 

единицей номинации американской актрисы и певицы, одной из самых скандальных 

звезд 20 века. В анализируемом фрагменте данное прецедентное имя профилирует 



характеристики целостного внешнего образа и апеллирует ко всем имеющимся у 

адресата и адресанта знаниям о внешнем облике популярной актрисы прошлого 

столетия, транслируя их на образ, описываемый в дискурсивном контексте. На такой 

способ актуализации знаний указывает глагол to look в сочетании с предлогом 

сравнительной семантики like. В результате использование прецедентного имени 

позволяет представить облик красивой, утонченной женщины с платиновыми 

кудрями и выразительным взглядом.  

Вторым основным способом концептуализации является концептуализация по 

конкретизирующей модели. В рамках данной модели экспликация концептуального 

смысла осуществляется при помощи взаимодействия прецедентного имени с 

языковыми единицами контекста, в качестве которых, как правило, выступают 

отдельные слова, словосочетания или фразы. Данные языковые единицы указывают 

на конкретную концептуальную характеристику, которая вычленяется из общего 

концептуального объема прецедентного имени и необходима для правильного 

осмысления прецедентного имени в дискурсивном контексте. Такой способ 

экспликации знания используется для репрезентации 4-х концептуальных областей 

ономастической категории ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА (ВНЕШНИЙ ВИД; ХАРАКТЕР, 

ПОВЕДЕНИЕ; ЧУВСТВА; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) и 

двух концептуальных областей ономастической категории НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ (ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ОБРАЗЫ и СУЩНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ). Например, включение в предложение-высказывание 

Кудрявая девочка с угольными волосами тянет руку с упорством Гермионы из 

«Гарри Поттера» (НКРЯ) прецедентного имени Гермиона позволяет 

профилировать знание об одной из главных героинь цикла книг и фильмов о Гарри 

Поттере. Девушка – отличница и вундеркинд, прилагающая немало усилий, чтобы 

быть первой ученицей на курсе. Использование данного прецедентного имени 

позволяет описать участника дискурсивной ситуации через активацию в сознании 

реципиента таких характеристик известного персонажа, как настойчивость, умение 



идти к цели. На такой способ актуализации знаний указывает существительное 

упорство. 

В рамках интегрирующей модели концептуализации характеристики 

осмысления прецедентного имени активируются при помощи дискурсивного 

контекста, состоящего, как правило, из нескольких словосочетаний или 

предложений. Обозначенный контекст представляет собой либо указание на 

совокупность концептуальных характеристик прецедентного имени, либо описание 

конкретной ситуации (одной из множества возможных ситуаций, составляющих 

общее коллективное знание, которое закреплено за прецедентным именем). Такая 

модель активирует наиболее полное знание о прецедентном имени и используется 

для репрезентации всех концептуальных областей обеих ономастических категорий 

(кроме концептуальной области ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ обеих 

ономастических категорий). Например, прецедентное имя писателя Дж.Р.Р. Толкина 

в контексте предложения-высказывания He likes writing about the people of these 

valleys… Then there’s the land itself, the cloudy mountain ridges drifting into dark valleys. 

Is there actually an aspect of fantasy to it? Is it like Tolkien in a way? (COCA) 

осмысливается относительно результата творческой деятельности – прецедентного 

текста (всемирно известного произведения The Lord of the Rings) – и объективирует 

характеристики выдуманного автором мира Средиземья. Основными единицами 

профилирования знания, закрепленного за прецедентным именем, в анализируемом 

дискурсивном фрагменте выступают существительное fantasy, указывающее на жанр 

текста, и предложение, апеллирующее к одному из живописных пейзажей, которые 

описываются в книге (Then there’s the land itself, the cloudy mountain ridges drifting 

into dark valleys). Тесное взаимодействие прецедентного имени с указанными 

языковыми единицами позволяет активировать в сознании специфические 

особенности произведения The Lord of the Rings, написанного в стиле фэнтези, и тем 

самым визуализировать в сознании реципиента картину невероятной по красоте 

природы. 



Концептуализация области ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ (как в 

ономастической категории ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, так и в категории 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ) осуществляется за счет двух специфических 

моделей. Это обусловлено тем, что прецедентное имя, реализующее свой 

когнитивный потенциал в рамках данных концептуальных областей, наиболее 

приближено к своему денотативному значению. Первая модель концептуализации 

предусматривает включение прецедентного имени в состав прецедентного 

высказывания. В такой позиции прецедентное имя, как правило, выступает единицей 

номинации участника прецедентной ситуации, предмет, в ней используемый, или 

место, где прецедентная ситуация происходит. При данном способе активизации 

знания прецедентное имя оказывается непосредственно связано с прецедентной 

ситуацией, описываемой в прецедентном высказывании, и профилирует более 

полное знание по сравнению со второй моделью концептуализации. Например, в 

предложении-высказывании Таковы уж обычаи политической жизни нашего 

Отечества. Вопрос только в том, кто первый радостно воскликнет: «Акела 

промахнулся!» (Красноярская газета № 80 15.12.2017, с. 2) прецедентное имя Акела 

активирует знание о волке-вожаке стаи из сборника рассказов Р. Киплинга Книга 

джунглей. По сюжету закон стаи гласит, что вожак не имеет права на ошибку, но 

Акела промахнулся, и теперь стае нужен новый вожак. В анализируемом 

дискурсивном фрагменте данное прецедентное имя используется по отношению к 

политическому лидеру и детализирует контекст предложения Таковы уж обычаи 

политической жизни нашего Отечества за счет апелляции к сюжету известного 

произведения помощью прецедентного высказывания Акела промахнулся!, которое 

позволяет передать идею о том, что позиция политического руководителя в нашей 

стране очень неустойчива, любая ошибка может стать причиной окончания его 

политической карьеры. 

Вторая модель, в свою очередь, предполагает использование прецедентного 

имени вне прецедентного высказывания. В такой позиции прецедентное имя 



профилирует знание о лице, произносящем прецедентное высказывание, или о его 

источнике в целом (художественном произведении, кинофильме, мультфильме и 

др.). Основную смысловую нагрузку несет дискурсивный контекст прецедентного 

высказывания. Функция прецедентного имени, как правило, заключается в 

детализации, привнесении дополнительных коннотаций, придании контексту 

образности. Например, прецедентное имя Scarlett O’Hara, которое выступает 

единицей номинации героини произведения М. Митчелл Gone with the Wind как 

символа предприимчивой, сильной, рациональной, энергичной женщины, умеющей 

выживать. Именно к нему апеллирует героиня интервью, употребляя в своей речи 

Like Scarlett O’Hara – or, in my case, Maureen O’Hara – “I’ll think about it tomorrow” 

or Saturday even (COCA) прецедентное высказывание I’ll think about it tomorrow. 

Использование прецедентного имени в сочетании с данным высказыванием 

позволяет ей особо подчеркнуть, что в сложных жизненных ситуациях она 

предпочитает действовать не на эмоциях, но подождать и принять взвешенное 

решение. Эти черты характера героиня интервью транслирует на себя, подчеркивая 

свое сходство с книжным персонажем, на что указывает предлог сравнительной 

семантики like. 

В Заключении обобщаются результаты проведённого исследования, 

намечаются перспективы дальнейшей работы.  

В результате проведенного исследования доказано, что структура 

прецедентного имени организована по формату когнитивной матрицы, 

интегрирующей несколько концептуальных областей, которые, в свою очередь, 

выступают когнитивными контекстами осмысления прецедентных имен в различных 

дискурсивных контекстах.  

Основу матричной структуры прецедентного имени составляют две 

ономастические категории (ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА и НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ), обусловленные делением всего предметного мира на живую и 

неживую природу. Каждая из двух категорий обладает специфическими 



характеристиками, относительно которых фиксируется необходимый смысл. Для 

ономастической категории ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА контекстами осмысления, в 

рамках которых осуществляется вычленение определенного аспекта знания из 

общего концептуального объема прецедентного имени, выступают концептуальные 

области ВНЕШНИЙ ВИД; ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ; ЧУВСТВА; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ; 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ и ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. В свою очередь, 

ономастическая категория НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ реализует свой 

когнитивный потенциал в таких когнитивных контекстах, как ЧУВСТВЕННО 

ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ОБРАЗЫ; СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; 

ЧУВСТВА; ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ; ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ и 

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 

В рамках каждой концептуальной области (за исключением области 

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ обеих ономастических категорий) 

осмысление конкретных прецедентных имен происходит по одной, двум или трем 

основным моделям концептуализации: векторной, конкретизирующей и 

интегрирующей. В основе репрезентации концептуальной области 

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ лежат две специфические модели 

концептуализации знания, которые отличаются от моделей концептуализации 

других компонентов матрицы. Первая модель концептуализации предусматривает 

включение прецедентного имени в состав прецедентного высказывания. Вторая 

модель предполагает использование прецедентного имени вне прецедентного 

высказывания. 

К перспективам исследования относится, прежде всего, дальнейшее изучение 

концептуальной структуры и концептуального содержания прецедентных имён, 

функционирующих в других типах дискурса и в других лингвокультурах. Это 

позволит подтвердить универсальность или выявить специфику предложенной 

когнитивно-матричной модели данных языковых единиц. Представляется не менее 



важным проследить зависимость когнитивного потенциала прецедентного имени от 

степени его известности и распространенности (отнесенности к социумно-

прецедентным, национально-прецедентным или универсально-прецедентным 

именам). Исследование также может быть продолжено в рамках анализа 

когнитивного потенциала прецедентных имен в диахроническом аспекте. Кроме 

того, дальнейшего, более глубокого рассмотрения требуют концептуальные 

структуры других прецедентных феноменов (прецедентной ситуации, прецедентного 

высказывания и прецедентного текста). 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 

8 опубликованных работах.  
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