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Актуальность работы обусловлена тем, что она выполнена в русле изучения онима как культурного знака в 
составе фоновых знаний носителей языка: имя аккумулирует в своём содержании большой объём историко-куль-
турной информации, вследствие чего является одной из базовых единиц в составе фоновых знаний культурного 
наследия, обеспечивающих связь поколений внутри этнокультурного сообщества. Исследование историко-куль-
турной информации в содержании онима приобрело особую значимость в ономастике начала XXI века на фоне 
стремительно развивающихся процессов всеобщей глобализации, в результате которой постепенно нивелируется 
национально-культурная специфика народа – носителя языка. 

Цель статьи – описать, как представлены три самых частотных «ядерных» (общезначимых / прецедентных) 
смоленских онима (Днепр, Успенский собор, Крепостная стена) в составе фоновых знаний общенациональной язы-
ковой личности. 

Материал и методы. Основным методом исследования является ассоциативный эксперимент, проведённый вна-
чале на региональном уровне (с 1650 респондентами-смолянами), а затем на национальном уровне: со студентами 
московских вузов (826 испытуемых) и петербургских вузов (791 респондент). В результате эксперимента на ре-
гиональном уровне было выявлено, что онимы Днепр, Успенский собор, Крепостная стена входят в состав «ядра» 
фоновых знаний смолян о Смоленщине. При проведении эксперимента на национальном уровне нами был получен 
исследовательский материал для анализа: на стимул Днепр – 84 реакции (2181 употребление), на стимул Смолен-
ский Успенский собор – 91 реакция (1875 употреблений), на стимул Смоленская Крепостная стена – 102 реакции  
(1548 употреблений).

Результаты и их обсуждение. В результате проведения исследования был сделан вывод о том, что в составе 
ассоциативно-культурного фона онима Днепр преобладают информативные реакции, непосредственно описыва-
ющие содержание имени (при этом на национальном уровне со Смоленщиной данный оним закономерно не ассо-
циируется). Для составных онимов-стимулов (Смоленский Успенский собор и Смоленская Крепостная стена), 
называющих объекты непосредственно внутригородского смоленского ономастического пространства, необходимо 
дополнительно оговаривать такой критерий, как степень информативности реакции по отношению именно к они-
му, поскольку в списке выявленных ассоциаций преобладают реакции на апеллятив в составе многокомпонентного 
наименования. Кроме того, такие результаты обозначили очевидные перспективы работы – популяризация на-
званий внутригородских провинциальных объектов, являющихся объективно прецедентными для общенационального 
ономастикона, на национальном уровне.

Заключение. Предложенный подход к изучению онимов в составе фоновых знаний носителей языка (от реги-
онального к общенациональному уровню) может быть использован исследователями из других регионов России с 
целью последующего объективного описания и лексикографирования национального ономастического пространства.

Ключевые слова: ассоциативно-культурный фон, ассоциативный эксперимент, имя собственное (оним), фоно-
вые знания, языковая личность. 

(Ученые записки. – 2018. – Том 25. – С. 21–30)

Frequency Generally Valid Smolensk Onyms 
as Part of the Background Knowledge  
of the National Language Personality

Bubnova N.V.
Russian Federation Army Air Defense Military Academy 

named after the Marshal of the Soviet Union A.M. Vasilevsky, Smolensk (Russia)

The relevance of the work is due to the fact that it is carried out in the mainstream of studying onym as a cultural sign 
in the background knowledge of native speakers: the name accumulates a large amount of historical and cultural information 
in its content. It is one of the basic units in the background knowledge of the cultural heritage that provides communication 
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of generations within the ethno-cultural community. The study of historical and cultural information in the content of the 
onym has acquired special significance in onomastics of the beginning of the XXI century against the rapidly developing global 
globalization processes, as a result of which the national and cultural specificity of the native speakers is gradually leveled.

The purpose of the article is to describe how the three most frequent “nuclear” (generally valid / precedent) Smolensk 
onyms (the Dnieper, the Assumption Cathedral, the Fortress Wall) are included in the background knowledge of the national 
language personality.

Material and methods. The main research method is an associative experiment, initially conducted at the regional 
level (with 1650 respondents from Smolensk region), and then at the national level: with students from Moscow universities 
(826 testees) and St. Petersburg universities (791 respondents). As a result of the experiment at the regional level, it was 
revealed that onym the Dnieper, the Assumption Cathedral, the Fortress wall are part of the core of background knowledge 
of inhabitants of Smolensk region about their region. Having carried out the experiment at the national level, we obtained 
a research material for analysis: on the stimulus of the Dnieper – 84 reactions (2181 uses), on the stimulus the Smolensk 
Assumption Cathedral – 91 reactions (1875 uses), on the stimulus Smolensk Fortress wall – 102 reactions (1548 uses).

Findings and their discussion. As a result of the research, it was concluded that in the composition of the associative-cultural 
background of onym the Dnieper informative reactions predominate. These reactions directly describe the name’s content 
(although it is not naturally associated with the Smolensk region at the national level). For compound onyms-stimuli (the 
Smolensk Assumption Cathedral and the Smolensk Fortress wall), which call the objects of the immediate intra-urban Smolensk 
onomastic space, it is necessary to further specify such a criterion as the degree of informativeness of the reaction with respect 
to the onym, because in the list of identified associations reactions to the appellative in the composition multicomponent name 
dominate. In addition, such results have indicated the obvious prospects for work - the popularization of the names of inner-city 
provincial objects, which are objectively precedent for the national onomasticon, at the national level.

Conclusion. The given approach the onym study in the background knowledge of native speakers (from region to nation 
level) may be used by researchers from other regions of Russia in order to describe and to fix in the dictionary of the national 
onomastic space.

Key words: associative and cultural background, associative experiment, proper noun (onym), background knowledge, 
linguistic personality. 
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На фоне стремительно развивающихся 
процессов всеобщей глобализации, ни-
велирующих национально-культурную 

самобытность народа – носителя языка, одним 
из приоритетных и перспективных направлений 
ономастики начала XXI века является изучение 
имён собственных в составе трёхкомпонентной 
формулы ИМЯ – ЧЕЛОВЕК – КУЛЬТУРА. Так, 
по мнению Р.Ю. Намитоковой, А.А. Адзиновой,  
«… негативные воздействия глобализации, про-
являющиеся в тенденциях утверждения унифи-
кации, однообразия, навязывания одних стан-
дартов для культур всех народов, естественно 
способствуют противоположному, но достаточ-
но ожидаемому положительному явлению: они 
вызываю процесс развития национального са-
мосознания, усиливают стремление сохранить 
самобытность культур разных народов, а одним 
из средств сохранения культуры и является оно-
мастикон каждого народа, уходящий своими 
корнями в далёкое прошлое и отражающий его 
историю, с одной стороны, и открытый – для вос-
приятия современного мира во всём его разноо-
бразии – с другой» [1, с. 8].

Антропоцентрическое направление ономасти-
ческих исследований было обозначено ещё во 
второй половине прошлого века. Как отмечает 
В.Д. Бондалетов, «с 70-х гг. XX столетия в отече-
ственной науке о языке происходил плавный пере-
ход ономастики как составной части лингвистики 
и одновременной науки междисциплинарной (и 

исторической, и географической и социальной,  
и …) в зону действия такого мощного фактора, 
как антропоцентризм, приведший к смене науч-
ных парадигм почти всех общественных наук. 
Исходной точкой осмысления мира – природного 
и общественного – стал Человек. На первый план 
выдвигается стремление человека все интересую-
щие его проблемы решать с учётом человеческого 
(биологического, социального, общечеловеческо-
го) фактора» [2, с. 13].

Подход к исследованию имени как носителя 
многоплановой национально-культурной информа-
ции о жизни народа был также обозначен во второй 
половине XX века представителями лингвостра-
новедения. Так, по замечанию Е.М. Верещагина  
и В.Г. Костомарова, ономастические единицы обла-
дают яркой национально-культурной семантикой, 
так как их групповое и индивидуальное значение 
прямо производно от истории и культуры народа – 
носителя языка [3, с. 101].

В ономастике начала XXI века наличие бо-
гатейшей историко-культурной информации в 
содержании имён собственных и тесное взаимо-
действие онимов всех разрядов с языковой лич-
ностью отмечают многие исследователи [см. под-
робнее 4–14 и др.].

Для наименования историко-культурной ин-
формации в содержании имени мы используем 
термин ассоциативно-культурный фон (далее 
АКФ), предложенный Н.А. Максимчук. Под 
АКФ мы понимаем «всю сопутствующую инфор-
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мацию, не входящую в непосредственное содер-
жание онима, при этом «компонент культурный 
указывает на то, что фоновые знания, сопрово-
ждающие имя собственное, носят прежде всего 
культурологический характер (культура в данном 
случае понимается максимально широко). Ком-
понент ассоциативный называет основной путь 
формирования, расширения и затем выявления 
фоновых знаний» [15, с. 166–167]. Существенной 
характеристикой данного термина, на наш взгляд, 
является то, что он отражает не только культуро-
логический характер фоновых знаний, сопряжён-
ных с конкретным именем собственным, но и ос-
новной путь их формирования и выявления.

Цель данной работы – проанализировать осо-
бенности АКФ трёх самых частотных «ядерных» 
(общезначимых / прецедентных) смоленских 
онимов (Днепр, Успенский собор, Крепостная 
стена) в составе фоновых знаний общенацио-
нальной языковой личности. Смоленский край с 
его более чем тысячелетней историей, представ-
ленной именами великих людей и отражённой 
в названиях многочисленных архитектурных и 
культурных памятников, ставших достоянием 
России, занимает особое место в национальном 
культурном пространстве и, в частности, в оно-
мастиконе. В связи с этим исследование АКФ 
смоленскихонимов значительно обогатит линг-
вистические и лингвокультурологические иссле-
дования.

Предложенный нами системный подход к из-
учению АКФ ономастических единиц в составе 
фоновых знаний носителей языка – от региональ-
ного к общенациональному уровню – обеспечи-
вает новизну настоящего исследования.

Материал и методы. Ведущим методом на-
шего исследования (наряду саналитическим, 
классификационным, описательным, статисти-
ческим с привлечением компьютерных методов 
обработки материала и др.) является ассоциатив-
ный эксперимент. По замечанию Н.В. Уфимце-
вой, ассоциативный метод можно рассматривать 
как «специфичный для данной культуры и языка 
«ассоциативный профиль» образов сознания, ин-
тегрирующий в себе умственные и чувственные 
знания, которыми обладает конкретный этнос» 
[16, с. 67]. 

Ассоциативный эксперимент был проведён 
нами в два этапа: вначале на региональном, а 
затем на общенациональном уровне. В ходе про-
ведения эксперимента на региональном уровне 
респонденты-смоляне вначале заполняли ано-
нимную анкету, содержащую следующие ха-
рактеристики: пол, возраст, место рождения, 
уровень образования, сфера профессиональной 
деятельности, время проживания на Смоленщи-
не и место жительства (город Смоленск  или один 
из районов области). Затем испытуемым было 

предложено в течение одной минуты записать 
любые имена собственные, ассоциируемые ими 
с топонимом Смоленщина. Основная цель данно-
го этапа эксперимента – выявить общезначимые, 
прецедентные смоленские ономастические еди-
ницы. В результате эксперимента было получено  
1212 реакций (13471 употребление), из числа ко-
торых при помощи программы Microsoft Office 
Access было выделено «ядро», сформированное 
прецедентными онимами, обладающими наибо-
лее высокими индексами частотности и назван-
ными респондентами всех групп, независимо 
от пола, возраста, уровня образования и других 
характеристик анкеты. Состав «ядра» онома-
стических фоновых знаний смолян о своём крае 
формируют следующие имена, наглядно пред-
ставленные на диаграмме 1 (для каждого онима 
рядом указан индекс частотности (ИЧ)): 

На данном этапе работы мы исследуем, как 
представлены «ядерные» (общезначимые / пре-
цедентные) смоленские имена на общенацио-
нальном уровне. Для этого нами был проведён 
ассоциативный эксперимент со студентами раз-
нопрофильных вузов Москвы  и Санкт-Петер-
бурга. Общее количество респондентов – 1617. В 
эксперименте приняли участие студенты следую-
щих московских вузов (826 испытуемых, здесь и 
далее для каждого вуза в скобках указано количе-
ство участников): Московского государственного 
университета дизайна и технологий (234); Мо-
сковского государственного технического уни-
верситета имени  Н.Э. Баумана (174); Москов-
ского государственного областного университета 
(172); Российского государственного гуманитар-
ного университета (137); Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации 
(62); Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (29); Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушки-
на (18). Также участниками эксперимента стали 
студенты петербургских вузов (791 респондент): 
Санкт-Петербургского государственного техноло-
гического института (406); Санкт-Петербургского 
государственного университета (209); Российского 
государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена (132); Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных 
технологий и дизайна (44). В начале эксперимента 
участники заполняли  анонимную анкету, содер-
жащую следующие характеристики: пол, возраст, 
курс обучения, место рождения (Москва / Петер-
бург или другой город / посёлок), образование 
(среднее / среднее специальное / высшее), сфера 
будущей профессиональной деятельности (гума-
нитарная / техническая), родной язык(и). Наибо-
лее релевантным для настоящего исследования 
является показатель места рождения респонден-
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тов, по которому испытуемых можно разделить 
на несколько групп:

1) родились в другом городе России (не в од-
ной из двух столиц) – 900 испытуемых (55,6 %); 

2) в Москве – 344 (21,3 %); 
3) в Санкт-Петербурге – 283 (17,5 %);    
4) в деревне / посёлке – 90 (5,6 %). 
Количественное соотношение участников экс-

перимента, рождённых в столицах и в провинци-
ях, в процентном выражении наглядно отражено 
на диаграмме 2:

Следует отметить, что в эксперименте приня-
ли участие испытуемые из самых разных городов 
России (в качестве примеров приведём названия 
только наиболее крупных городов, являющихся 
административными центрами субъектов Рос-
сийской Федерации; отдельно отметим, что из 
Смоленска и Смоленской области в эксперименте 
приняли участие 7 респондентов):Архангельска, 
Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Брянска, 
Великого Новгорода, Владикавказа, Владими-
ра, Волгограда, Вологды, Воронежа, Грозного, 
Ижевска, Йошкар-Олы, Иркутска, Казани, Кали-
нинграда, Калуги, Кирова, Костромы, Краснода-
ра, Красноярска, Курска, Липецка, Махачкалы, 
Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 

1. 

Диаграмма 1

Стрóктóра региональных ономастических фоновых знаний смолян

Омска, Орла, Оренбурга, Пензы, Перми, Петро-
павловска-Камчатского, Пскова, Ростова-на-До-
ну, Рязани, Саратова, Севастополя, Ставрополя, 
Сыктывкара, Тулы, Ульяновска, Хабаровска, Че-
лябинска, Элисты, Южно-Сахалинска, Якутска, 
Ярославля и др. Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что в результате эксперимента нами 
был выявлен состав фоновых знаний о «ядер-
ных» (общезначимых / прецедентных) смо-
ленских именах, присущий общенациональ-
ной языковой личности.

Собственно эксперимент состоял в том, что 
респондентам было предложено записать любые 
реакции, связанные с перечисленными выше пре-
цедентными смоленскими ономастическими еди-
ницами (время реакций на каждый стимул огра-
ничивалось 7 секундами; стимулы предъявлялись 
устно в порядке убывания их индексов частотно-
сти, выявленных в результате эксперимента на ре-
гиональном уровне). Полученный ассоциативный 
материал был обработан также посредством соз-
дания электронной базы данных, где в компактном 
и удобном для дальнейшего анализа виде пред-
ставлен состав АКФ каждого онима-стимула. 

В настоящей работе остановимся на характе-
ристике АКФ трёх наиболее частотных «ядер-
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ных» смоленских онимов, представленных  
на диаграмме 1; при этом оговоримся, что струк-
тура второго и третьего онимов при предъявлении 
их в качестве стимулов респондентам на общена-
циональном уровне была дополнена компонентом 
смоленский / смоленская соответственно. 

Результаты и их обсуждение. Полученные в 
результате эксперимента со столичным студенче-
ством количественные данные, характеризующие 
анализируемые в настоящей работе смоленские 
онимы, отражены в табл., где Р – реакция, У – 
употребление. Все данные приведены в числовом 
выражении; наиболее важные показатели значи-
мости онима представлены также в процентном 
выражении: количество «пустых» бланков, т.е. 
заполнена только анкета, а реакции на заданные 
стимулы отсутствуют (сначала указано общее 
число, затем – количество пустых бланков у ре-
спондентов из вузов Москвы + количество пу-
стых бланков у испытуемых из вузов Петербурга) 
и количество употреблений в списках совпадаю-
щих реакций:

Количество совпадающих реакций и употре-
блений в электронной базе было подсчитано сле-
дующим образом: реакцию река на стимул Днепр 
привели 514 московских студентов и 566 студен-
тов из Санкт-Петербурга – это 1 совпадающая ре-
акция, 1080 употреблений и т.д. 

Количество несовпадающих реакций – это полу-
ченная разница от количества названных реакций и 
количества совпадающих реакций (совпадающие 
реакции электронная база данных подсчитывает 
автоматически). Например, на стимул Днепр в спи-
сках реакций московских студентов было зафикси-
ровано всего 230 реакций, из них 84 совпадающих, 
следовательно, 146 реакций не совпадают  со спи-
сками петербургских студентов; а для студентов 
из Петербурга: 239 – общее количество реакций - 

84 совпадающих = 155 несовпадающих реакций.  
В таблице приведено общее число несовпадающих 
реакций: 146 + 155 = 301 (без дифференциации 
Москва / Санкт-Петербург). Количество несовпа-
дающих употреблений рассчитывалось по формуле  
(a + b) – c, где a – количество употреблений в списках 
московских студентов, b – количество употреблений 
в списках петербургских студентов, c – количество 
употреблений совпадающих реакций. Например, 
для стимула Днепр: (1239 + 1340) – 2181 = 398.

Общим количеством реакций и употреблений 
в окончательно обработанном составе АКФ они-
ма-стимула мы называем сумму совпадающих и 
несовпадающих реакций и употреблений. Для 
стимула Днепр: 84 совпадающие реакции + 301 
несовпадающая реакция = 385 реакций; 2181 + 
398 = 2579 употреблений. 

Количественные данные, представленные в 
табл., показывают, что все три анализируемых 
онима-стимула вызвали реакции у абсолютного 
большинства респондентов: для стимула Днепр 
зафиксировано менее 10%«пустых» бланков, для 
двух других онимов – немного более 10%. 

Количество употреблений совпадающих ре-
акций (от 79,7% до 84,6%) для всех онимов-сти-
мулов свидетельствует о том, что эти реакции 
являются наиболее частотными и действительно 
общезначимыми в списках реакций обеих групп 
респондентов, что также является показателем 
стереотипности восприятия заданных стимулов 
московским и петербургским студенчеством. Не-
повторяющиеся же реакции представлены преи-
мущественно единично, являясь индивидуальны-
ми, или имеют невысокий индекс частотности, 
представляя собой реакции с неясной мотиваци-
онной основой. В связи с этим для классифика-
ции и анализа будем использовать только  совпа-
дающие реакции на каждый оним-стимул. 

Диаграмма 2
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Разработанная нами электронная база данных 
даёт возможность классифицировать материал 
по разным основаниям. Наиболее значимым ос-
нованием для классификации онимов как еди-
ниц в составе фоновых знаний носителей языка 
является их когнитивная ценность (когнитивный 
потенциал). По данному критериюв составе АКФ 
каждого онима мы выделяем три типа реакций: 

общезначимые (реакции, мотивация возник-
новения которых закономерна и очевидна не 
только для автора этой реакции);

индивидуальные реакции (данный тип реак-
ций можно назвать реакциями дискурсивного 
типа, поскольку они отражают фрагменты карти-
ны мира автора реакции);

реакции с неясной мотивационной основой 
(реакции, мотивация возникновения которых ни-
чем не обусловлена и очевидна только для автора 
этой реакции).

Среди общезначимых реакций мы выделяем  
пять групп: 1) информативные, передающие зна-
чимые компоненты АКФ имени; 2) оценочные, 
выражающие положительную / отрицательную 
оценку онима-стимула; 3) формальные, основан-
ные на внешнем звуковом сходстве со стимулом; 
4) ошибочные, отражающие неверное восприя-
тие онима-стимула;5) «пустые», свидетельствую-
щие о незнании респондентами информативных 
компонентов АКФ имени либо не заключающие 
в себе никакой конкретной информации, относя-
щейся к имени. 

Рассмотрим, какие группы реакций можно вы-
делить в составе АКФ каждого онима. Посколь-
ку для анализа будем использовать только общие 
для столичного студенчества реакции, количе-
ство которых достаточно ограничено (во многом 
в силу их стереотипности), мы не будем укруп-
нять классификацию, объединяя семантически 
однородные реакции, к которым относим реак-
ции-словоформы, однокоренные слова и явления 

синтаксической деривации, а также варианты 
разного графического оформления реакции.Кро-
ме того, целесообразность именно такого под-
хода обусловлена спецификой ассоциативного 
материала, в котором грамматическая форма ре-
акций на общезначимые смоленские имена соб-
ственные является одним из релевантных призна-
ков.  Например, на стимул Днепр 17 испытуемых 
назвали реакцию птица, 2 респондента привели 
реакцию птицы: данные реакции также имеют 
разную смысловую нагрузку. В первом случае 
представлена реакция, значимая в историко-куль-
турном смысле (знаменитая гоголевская птица), 
а во втором птицы – это одна из составляющих 
общего пейзажа (наряду с небом, рекой и др., о 
чём свидетельствует «ассоциативный контекст» 
в бланках отдельных участников эксперимента). 
Следует отметить, что именно «ассоциативный 
контекст» в спорных случаях определял принад-
лежность реакции той / иной смысловой группе. 
Для каждой группы указано количество форми-
рующих её реакций / количество употреблений; 
группы расположены по убыванию общего ко-
личества повторяющихся реакций; для каждой 
реакции указан индекс частотности (графическое 
оформление реакций респондентами преимуще-
ственно сохранено):

Ассоциативно-культурный фон онима 
Днепр

Состав АКФ топонима  Днепр формируют  
84 реакции (2181 употребление), все реакции яв-
ляются общезначимыми, среди них могут быть 
выделены следующие группы:

ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 80 / 2163:
1. Реакции на основе связи «оним – апелля-

тив» 1 / 1080: река 1080.
2. Описательные реакции 47 / 470:
2.1. Качественные характеристики 21 / 153:
2.1.1. Глубина: глубина 23; глубокий 11; глубо-

ко 8; глубокая 4. 

Таблица 

Количественные показатели реакций столичного стóденчества 
на наиболее частотные «ядерные» смоленские онимы

№ п/п Оним-стимул
Количество 
«пустых»
бланков

Количество 
совпадающих

Количество
несовпадающих

Общее 
количество

Р У Р У Р У

1. Днепр
49: 14 + 35 

(3,1%) 84 2181 / 84,6% 301 398 385 2579

2.
Смоленский 
Успенский 

собор

171: 79 + 92 
(10,6%) 91 1875 / 81,9% 336 417 427 2292

3.
Смоленская 
Крепостная 

стена

228: 95 + 133 
(14,1%) 102 1548 / 79,7% 322 394 424 1942
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2.1.2. Ширина: широкий 20; широта 11; широ-
кая река 5; ширина 2.

2.1.3. Размер: большой 14; большая 9; большая 
река 8; длинная 5.

2.1.4. Цвет: синий 7; голубой 5; голубая3. 
2.1.5 Другие признаки: мощь 5; далеко 4; сила 3; 

бурный, грязь, холодный 2. 
2.2. «Атрибуты» реки 9 / 213: вода 148; рыба 

34; дно 12; рыбы 8; берег 3;берега, окунь, полово-
дье, тина 2.

2.3. Объекты на реке 5 / 31: корабль 10; лодка 
9; мост 6; корабли, плотина 3.

2.4. Другие характеристики и связанные ассо-
циации 12 / 73: течение 14; природа 11; простор  
10; лето 9; юг 7; небо 5; поток, тепло 4; свобода 
3; плавать, птицы, шум 2.

3.  «Географические» ассоциации 15 / 
411:Украина 183; Днепропетровск 68; город 43; 
Россия 37; Киев 34; Русь 11; Смоленск 9; Роди-
на 5; география, Европа, карта 4; сало 3; дерев-
ня, Днепродзержинск, область 2 (реакция сало 
выбивается из общей группы; именно такая её 
смысловая принадлежность определена на осно-
ве опосредованной ассоциативной связи Днепр – 
Украина – сало).

4. Реакции по смежности 7 / 84:
6.1. Футбольный клуб (команда) 22; КВН, мо-

тоцикл 17; команда КВН 9; футбол 8.
6.2. Дон 9; Тихий Дон 2.
5. «Исторические» ассоциации 7 / 69: казаки 

22; история 15; война 12; Древняя Русь, казак 7; 
древность, Крещение Руси 3.

6. «Литературные» ассоциации 3 / 49: Го-
голь 30; птица 17; Чуден Днепр…2.

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 3 / 15: величие 7; 
красота 5; красиво 3.

ОШИБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 1 / 3: озеро 3.
Абсолютное большинство реакций в соста-

ве АКФ топонима Днепр (2166 употреблений из 
2181; 99,3%) являются реакциями информатив-
ного типа, т.е. отражают значимые компоненты 
АКФ исследуемого онима. Такие результаты по-
зволяют заключить, что этот топоним входит в 
состав фоновых знаний столичного студенчества, 
т.е. принадлежит общенациональному уровню 
лингвокультурологической ценности. Со Смолен-
щиной данный оним-стимул связывают только  
9 респондентов из 1617, наиболее же стереотип-
ной «географической» реакцией на стимул Дне-
пр является оним Украина, а также наименования 
украинских городов (Днепропетровск и Киев). 
Такой результат вполне закономерен, поскольку 
участниками эксперимента выступали предста-
вители не смоленского региона, смоляне же ас-
социируют Днепр, прежде всего, со Смоленском 
(см. подробнее [17]). Полученные нами результа-
ты полностью совпадают с данными Русского ас-
социативного словаря, где реакции респондентов 

отражают связь великой славянской реки, прежде 
всего, с Украиной, а состав реакций испытуемых 
в целом коррелирует (см. подробнее [18]). По-
путно отметим интересный факт: в мае 2016 года 
депутаты Верховной Рады Украины приняли ре-
шение о переименовании города Днепропетровск 
в город Днепр в рамках проведения «политики 
декоммунизации». Президент Украины Петр По-
рошенко за несколько дней до переименования 
указал на необходимость «вымарывания не толь-
ко советских, но и имперских названий. Он при-
звал не допустить, «чтобы карту Украины вновь 
запятнали новороссийскими топонимами»»  
(см. подробнее [19]).

Абсолютное преимущество по частотности 
имеет реакция на основе родо-видовых отноше-
ний и ассоциативной связи оним – апеллятив: 
Днепр – река; кроме того, распространёнными 
являются группы описательных и «географиче-
ских» реакций.  

С точки зрения лингвокультурологической 
ценности, наибольший интерес представляют 
группы «исторических» и «литературных» ас-
социаций на анализируемый стимул. Истори-
ческие ассоциации отражают различные этапы 
истории Российского государства: Древняя Русь  
(конец IX – начало XII века), Крещение Руси 
(конец Х века), появление казачества на бере-
гах Днепра (XIII – XIV века), войны (без указа-
ния хронологии конкретных военных действий). 
Литературные ассоциации связаны с именем 
классика русской литературы первой половины 
XIX века Н.В. Гоголя, строки которого из пове-
сти «Страшная месть» стали прецедентными для 
русской культуры.  

Ассоциативно-культурный фон онима 
Смоленский Успенский собор

Состав АКФ религионима Успенский собор 
формирует 91 реакция (1875 употреблений), в 
числе которых 85 общезначимых реакций, 5 ре-
акций с неясной / неоднозначной мотивационной 
основой (город 8; крепость 5; деревня, солнце 3; 
деньги 2) и одна индивидуальная реакция (экс-
курсия 6). Общезначимые реакции формируют 
следующие группы:

ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 70 / 1657:
1. Реакции, характеризующие связь стиму-

ла с религией, 29 / 706: религия 220; православие 
113; вера 94; христианство 51; Бог 48; молитва 
20; РПЦ 19; поп 15; духовность, монах, святость 
11; святыня, священник 10; служба 9; монастырь 
8; батюшка 7; монахи 6; Богородица, крещение, 
ладан 5; богослужение, Иисус, Пасха, святые 4; 
Патриарх, попы 3;божество, прихожане, хор 2.

2. Реакции на основе связи «оним – апелля-
тив» 6 / 416: церковь 281; храм 71; собор 56; хра-
мы, православная церковь 3; церковь? 2.

3. Описательные реакции 28 / 406:
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3.1. Внешний вид: купола 65; крест 39; купол 
27; золото 21; большой 10; кресты 7; высокий, зо-
лотые купола, колокола 5; золотой купол, центр 
4; высота 3; золотой, холм 2.

3.2. Внутреннее убранство: иконы 29; икона 
24; свечи 13; живопись, резьба 2.

3.3. Связь с историей: история 38;древность 
10; старина 7; традиции 4; древний2.

3.4. Географическое положение: Смоленск 42; 
Русь 15; Россия 14; Смоленщина 5.

4. Реакции, характеризующие собор как па-
мятник культуры, 8/ 129: архитектура 50; до-
стопримечательность 33; здание 20; культура 
14; памятник архитектуры 6; искусство, па-
мятник 3. 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 9 / 147: красота 
76; красивый 20; красиво 18; величие 14; величе-
ственность 5, красивое здание, красивый собор, 
спокойствие 4; красивое 2.

ОШИБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 5 / 42: белый 19; 
Москва 11;белые стены 6; площадь 4; голубой 2.

ФОРМАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 1 / 2: успение 2.
Большинство реакций в составе АКФ религио-

нима Успенский собор (1657 употреблений из 1875; 
88,4%) являются реакциями информативного типа, 
т.е. отражают значимые компоненты АКФ иссле-
дуемого онима. При этом, на наш взгляд, сложно 
делать однозначные выводы о том, входит ли оним 
СМОЛЕНСКИЙ Успенский собор в состав лингво-
культурологических фоновых знаний современного 
столичного студенчества. К такому заключению мы 
пришли на основании того, что в представленном 
выше списке информативных реакций подавляю-
щее большинство реакций связано с третьим ком-
понентом составного религионима – собор (это все 
реакции, характеризующие связь стимула с религи-
ей; реакции на основе связи «оним – апеллятив»; 
реакции, характеризующие собор как памятник 
культуры, а также большинство описательных ре-
акций: в соборах традиционно есть купола, кресты, 
иконы, свечи и др. атрибуты). Группа реакций, ха-
рактеризующих связь стимула с религией, является 
самой распространённой, что можно рассматривать 
как показатель взаимосвязи церкви (прежде всего, 
как здания, а также как социального института) и 
религии в сознании респондентов. В группе реак-
ций, возникших  на основе ассоциативной  связи 
«оним – апеллятив», нами объединены апеллятивы, 
имеющие различные смысловые оттенки: церковь – 
«православный храм» [20, с. 875], собор – «главная 
или большая церковь в городе» [там же, с. 740] и 
храм – «здание для богослужения» [там же, с. 868].
Наиболее общее понятие – храм, понятие церковь 
отражает связь с православием, понятие собор – 
«масштаб» храмового сооружения в архитектуре 
города. 

Первый компонент – Смоленский – в составе 
трёхкомпонентного религионима характеризует 

очень ограниченное количество реакций (типа 
древность, холм), в данном случае даже реак-
ции Смоленск и Смоленщина сложно назвать 
собственно информативными: скорее здесь име-
ет место ассоциативная связь оттопонимного 
прилагательного и производящего его топонима 
(Смоленский – Смоленск). 

Ассоциативно-культурный фон онима Смо-
ленская Крепостная стена

Состав АКФ хрематонима Крепостная стена 
формируют 102 реакции (1548 употреблений), в 
числе которых 96 общезначимых реакций, 5 ре-
акций с неясной / неоднозначной мотивационной 
основой (дерево 7; люди 3; боль, событие, солнце 
2) и одна индивидуальная реакция (экскурсия 5). 

Среди общезначимых реакций могут быть вы-
делены следующие группы:

ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 85 / 1475:
1. Реакции, характеризующие Крепост-

ную стену как фортификационное сооружение,  
32 / 561:

1.1. Защита 245; оборона 82; сила 20; мощь 
18; укрепление 13; крепкая 9; ограда, стойкость 
7; мощная, охрана 6; неприступность 5; грани-
ца, надёжность, опора, оружие 4; безопасность, 
ограждение, прочная, рубеж обороны, твёрдая 
3; мощность, сильная, щит 2.

1.2. Война 62; осада 13; битва 10; бой 5; набе-
ги, штурм 4; опасность, сражение 2.

1.2.1. Руины 4.
2. Описательные реакции 31  / 446:
2.1. Материал: кирпич 86; камень 77; кирпичи 

37; камни 15; кирпичная стена 5; кирпичная 4; 
кирпичная кладка 3. 

2.2. «Возраст»: история 56; древность 12; 
старина 8; старая 7; память 3; старость 2.

2.3. Географическое положение: Смоленск 20; 
город, Русь 8; Россия 5; Смоленщина 3; старый 
город 2.

2.4. Цвет: красная7; красный кирпич 7; крас-
ный 6.

2.5. Другие характеристики и связанные ас-
социации: большая 15; высота 12; высокая 11; 
строительство 9; длинная 7; ров 4; башни 3; вал, 
возвышение 2.

3. Реакции на основе связи «оним – апелля-
тив» 7 / 321: крепость 153; стена 81; Кремль 68; 
замок 10; забор 5; Крепостная стена, цитадель 2.

4. Реакции по смежности 10 / 85:
4.1. Китайская стена 16; Китай 6; Великая 

Китайская стена 5; Китай-город 2.
4.2. Крепостное право 20; крестьяне 13; кре-

постные 10; рабство 8; заточение 3; тюрьма 2.
5. Реакции, характеризующие Крепост-

ную стену как памятник культуры, 5 / 62: 
достопримечательность 20; архитектура 16; 
памятник 11, сооружение 11; памятник архи-
тектуры 4.
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ОШИБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 7 / 37: 
1. Белая, белый цвет 9; белый 8; белый камень 

5; белая стена 2.
2. Древняя Русь, татаро-монголы2.
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 3 / 12: красота 6; 

величие 4; гордость 2.
«ПУСТЫЕ» РЕАКЦИИ 1 / 3: не знаю 3.
Абсолютное большинство реакций в соста-

ве АКФ хрематонима Крепостная стена (1475 
употреблений из1548; 95,3%) также являются 
реакциями информативного типа, при этом по 
отношению к данному ониму-стимулу представ-
ляется справедливым то же замечание, что и для 
религионима Смоленский Успенский собор, т.е. 
насколько объективно в ассоциациях респонден-
тов выражен «смоленский компонент» составно-
го онима. Большинство смысловых групп объе-
диняет реакции на второй (Крепостная) и третий 
(стена) компоненты составного хрематонима: 
это реакции, характеризующие названный стиму-
лом объект как фортификационное сооружение и 
как памятник культуры, реакции на основе связи 
оним – апеллятив и реакции по смежности. Толь-
ко группа описательных реакций характеризует 
именно СМОЛЕНСКУЮ Крепостную стену: объ-
ективно указаны материал, «возраст», цвет и дру-
гие характеристики; наименее информативными 
в этой группе являются реакции, указывающие 
на географическое положение онима-стимула (в 
ответ на стимул СМОЛЕНСКАЯ Крепостная сте-
на реакции Смоленск, Россия и т.п. вполне логич-
ны, но малоинформативны).

Заключение. Таким образом, в составе АКФ 
всех трёх анализируемых в настоящей работе 
смоленских онимов-стимулов в их восприятии 
общенациональной языковой личностью мож-
но выделить различные группы реакций. Рас-
пределение реакций по смысловым группам (их 
укрупнение или, напротив, детализация) может 
несущественно варьироваться в зависимости от 
индивидуальности восприятия, но это не влияет 
в целом на концепцию нашего исследования и 
его результаты, которые показали, что в списках 
реакций респондентов преобладают общезначи-
мые информативные реакции. При этом только 
по отношению к ониму Днепр можно говорить 
о том, что реакции респондентов действительно 
отражают значимые компоненты АКФ имени. 
А для составных онимов-стимулов (Смолен-
ский Успенский собор и Смоленская Крепостная 
стена), называющих объекты непосредственно 
внутригородского смоленского ономастического 
пространства, необходимо дополнительно ого-
варивать такой критерий, как степень информа-
тивности реакции. Респонденты приводили реак-
ции на апеллятив в составе много компонентного 
онима: если собор, то закономерно религия, хри-
стианство и т.д.; если стена, то логично защи-

та, оборона и т.п. Такие результаты позволяют, 
с одной стороны, говорить о том, что при вы-
явлении АКФ составных онимов, называющих 
объекты внутри ограниченных территорий, ас-
социативный эксперимент является релевант-
ным и объективном методом на региональном 
уровне (в пределах той самой территории) и не-
достаточно корректным для общенационального 
уровня; с другой же стороны, эти результаты по-
казали, что объективно значимые прецедентные 
для Смоленского края онимы, представляющие 
собой «визитную карточку» областного центра, 
«не выходят» на общенациональный уровень. А 
общенациональное культурное пространство (в 
частности, национальный ономастикон), между 
тем, сформировано совокупностью региональ-
ных подсистем, в связи с чем исследование и 
описание регионального материала способствует 
последующему структурированию и объектив-
ному описанию материала общенационального 
уровня, следовательно, очевидной перспективой 
настоящей работы является популяризация пре-
цедентных региональных имён, прежде всего, 
посредством их лексикографирования. 

Информативные реакции в составе АКФ 
каждого проанализированного онима называют 
имена, объекты, реалии и характеристики, позво-
ляющие эксплицировать  большой объём инфор-
мации (в частности, историко-культурной инфор-
мации), обогащающей состав АКФ исследуемых 
онимов. В виду необходимости соблюдения тре-
бований к жанру научной статьи и её объёму эта 
многоплановая информация не представлена в 
тексте настоящей работы. В перспективе она мо-
жет найти отражение в различных антропоори-
ентированных словарях (краеведческих, лингво-
культурологических, ассоциативных). 

В заключение отметим, что предложенный в 
работе подход к изучению имён собственных с 
точки зрения их лингвокультурологической цен-
ности может быть использован исследователями 
из других регионов России с целью последующе-
го объективного описания и лексикографирования 
общенационального ономастикона. 
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