
 

Таким образом, в рассказе Юрия Буйды «Ванда Банда» антропонимы выпол-
няют значимую символическую и стилистическую функции. Прозвища с негатив-
ной или положительной эмоциональной окраской являются одним из главных 
языковых средств, характеризующих внутренний мир и качества героев. 
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В статье представлено использование библионимов и поэтонимов при офи-

циальной номинации внутригородских объектов России. В основе подобного исполь-
зования библионимов и поэтонимов лежит реализация коннотаций, связанных с 
исходным онимом. В этом случае происходит актуализация лингвокультурных 
представлений носителей языка о первичном ониме, подчеркиваются его свой-
ства, сформировавшиеся в языковом сознании человека. 
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The article presents the use of biblionyms and poetonyms at official nomination of 
intracity objects of Russia. The basis of such using of biblionyms and poetonyms is the 
realization of connotations connected with the original onym. In this case, we can observe 
the actualization for the linguocultural ideas of native speakers about the original onym 
that is emphasized with its characteristics. These characteristics are formed in the human 
linguistic consciousness. 

 
Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики обусловила об-

ращение ученых к изучению современной языковой картины мира, описанию 
универсальных и специфических особенностей того или иного народа. Одним из 
направлений подобного анализа может стать выявление особенностей онимиче-
ской картины мира, сложившихся представлений об особенностях употребления 
в речи имен собственных, причин их вторичного использования для наименова-
ния новых объектов, не связанных с исходным денотатом. Данное направление 
исследований сформировалось под влиянием работ Е.С. Отина, предложившего 
термин коннотоним, под которым ученый понимал «собственное имя (антропо-
ним, топоним, реже – эргоним, хрононим и др. онимы), в котором его денотатив-
ное значение сосуществует с общеязыковыми или индивидуальными коннотаци-
ями» [3, 279]. В настоящее время исследование коннотонимии русского языка ак-
тивно продолжается волгоградскими [1; 3; 7] и ярославскими [5] коллегами. 

В нашей работе мы рассмотрим особенности использования библионимов 
(заглавий литературного произведений) и поэтонимов (имен собственных, 
встречающихся в художественном тексте) при официальной номинации объек-
тов, расположенных в городе.  

Любое имя собственное становится знаком культуры и в процессе функцио-
нирования приобретает многочисленные ассоциации. Библионимы и поэтонимы 
как явления культуры изначально наполнены многообразными смыслами, кото-
рые закладывал в них автор. При вторичном употреблении они способны их акту-
ализировать, а также развивать новые коннотации, воздействовать на потреби-
теля. Подобное вторичное использование имен собственных является одним из 
проявлений креативных способностей языковой личности. Как отмечают 
Е.Н. Ремчукова и Л.Р. Замалетдинова, «есть определенная специфика в развитии 
сферы городской номинации именно в России: для нее характерно творческое 
(креативное) использование языковых средств. Поэтому интенсивный интерес 
отечественной лингвистики к урбанонимам современного русского мегаполиса 
обусловлен общим интересом русистики к многообразной креативной речевой 
деятельности в современном коммуникативном пространстве России» [6, 88].  

Библионимы и поэтонимы активно употребляются при создании эргонимов 
различных объектов. Данная традиция берет свое начало в советском нейминге, 
где подобные онимы использовались как при создании названий детских и под-
ростковых учреждений (клуб «Алые паруса», Вологда, Тюмень; детские сады «Зо-
лотой ключик», «Теремок», «Дюймовочка» и др., Рыбинск), так и коммерческих ор-
ганизаций (кафе «Золотая рыбка», магазин «Ярославна», Рыбинск).  

В постсоветскую эпоху в эргонимии по-прежнему активно используются 
библионимы и поэтонимы, связанные с детской литературой. Так, среди совре-
менных названий детских садов нам встретились названия «Дюймовочка» (Аба-
кан, Десногорск, Демянск, Людиново), «Красная шапочка» (Псков, пос. Красные 
Ткачи), «Русалочка» (Киров, Тамбов, Ульяновск, Подольск, Нижний Новгород), 
«Золотая рыбка» (Сочи, Краснодар), «Аленький цветочек» (Коряжма, Москва), «Че-



 

бурашка» (Переславль-Залесский), «Буратино» (Брянск, Когалым, Курган, Удомля, 
с. Ишлеи, Пильна, Усть-Ламенск), «Мальвина» (Тамбов, Ульт-Ягун, Улан-Удэ, Ки-
нешма, Ульяновск, Псков). Уменьшительно-ласкательные суффиксы, часто встре-
чающиеся в составе подобных онимов («Красная шапочка», «Русалочка», «Золотая 
рыбка», «Аленький цветочек»), подчеркивают возраст его посетителей, а сказоч-
ность имен связывает с детской аудиторией.  

«Детские» поэтонимы и библионимы часто используются в названиях орга-
низаций, производящих или продающих продукцию для детей или оказывающих 
ориентированных на них услуги: магазин игрушек «Незнайка» (Ярославль), Театр 
кукол «Гулливер» (Курган), студия детского праздника «Мальвина» (Набережные 
Челны), школа танцев «Мальвина» (Череповец), школа раннего развития «Маль-
вина» (Тверь), детский развивающий клуб «Мальвина» (Белгород), сеть товаров 
для детей и школа «Буратино» (Вельск), детский клуб «Буратино» (Новоутинск, 
Южноуральск, Череповец, Великий Устюг), дошкольно-образовательный центр 
«Буратино» (Оренбург), магазин детских товаров «Маленький принц» (Ярославль), 
магазин игрушек «Маугли» (Пермь), магазин детской одежды «Маугли» (Уфа, 
Краснокамск, Киров, Озерск), детский центр «Маугли» (Екатеринбург), детский 
игровой клуб «Маугли» (Липецк), веревочный парк «Маугли» (Ухта, Ижевск), спор-
тивно-гимнастический клуб «Маугли» (Ногинск, Минск), школа единоборств для 
детей «Маугли» (Котлас). Все перечисленные названия позитивно воспринимают-
ся потребителями услуг, так как они ассоциируются с детством. При создании эр-
гонима номинаторы часто актуализируют те качества и навыки, черты характера, 
которые были свойственны персонажу: ловкость (скалодром «Маугли», Братск; 
спортивно-гимнастический клуб «Маугли», Ногинск, Минск), мастерство (студия 
шитья «Золушка», Мценск), грацию (клуб бального танца «Золушка», Озерск), ум и 
рассудительность (школа раннего развития «Мальвина», Тверь; детский развива-
ющий клуб «Мальвина», Белгород).  

Библионимы и поэтонимы, встречающиеся в произведениях детской лите-
ратуры, могут использоваться и при номинации организаций, чья деятельность 
ориентирована на взрослую аудиторию: кондитерская «Дюймовочка» (Оренбург), 
магазин цветов «Аленький цветочек» (Новороссийск, Брянск), магазин рыболов-
ных снастей «Золотая рыбка» (Ярославль), рыбный магазин «Золотая рыбка» 
(Кострома), кафе «Золотая рыбка» (Рыбинск), ломбард «Золотая рыбка» (Челя-
бинск), зоомагазин «Золотая рыбка» (Череповец), магазин разливного пива «Зо-
лотая рыбка» (Сочи), благотворительное сообщество по защите бездомных жи-
вотных «Кошкин дом» (Ярославль, Альметьевск), приют «Кошкин дом» (Тольятти, 
Сыктывкар, Калининград), ветеринарная клиника «Маугли» (Луганск), сеть мага-
зинов верхней одежды «Снежная королева», салон красоты «Снежная королева» 
(Дмитров), магазин постельного белья «Спящая красавица» (Нефтеюганск). По-
добные эргонимы указывают на ассортимент товаров и услуг, специализацию ор-
ганизации, то есть такие наименование являются идентифицирующими.  

Использование библионимов и поэтонимов из взрослой литературы ориен-
тировано на реализацию идентифицирующей функции: они указывают на про-
филь заведения, его отличительные особенности. Связь исходного онима с эрго-
нимом в этом случаях является чисто внешней, она актуализирует значение ис-
ходного денотата одного из слов, входящих в состав онима. Подобную картину мы 
наблюдаем у библионима «Синяя борода», который используется при наименова-
нии учреждений, предназначенных для мужской аудитории: товары для мужчин 
«Синяя борода» (Тамбов, товары для ухода за бородой), пивной бар «Синяя борода» 



 

(Чайковский, Иваново). Очевидно, что в данном случае не учитываются коннота-
ции исходного онима, связь с заведением является поверхностной. Аналогичную 
картину мы наблюдаем в эргонимах мебельный магазин и магазин по реставра-
ции мягкой мебели «12 стульев» (Москва), ресторан «Плюшкин» (Санкт-
Петербург) и т.д. 

Библионимы и поэтонимы стали использоваться и при создании коммерче-
ских ойкодомонимов – названий жилых комплексов – пограничного разряда имен 
собственных, имеющего черты как урбанонимов, так и рекламных имен [4]. По-
добные названия часто апеллируют к конкретным характеристикам объекта, ас-
социативно связанным с исходным библионимом. Например, жилой комплекс 
«Алые паруса» (Москва) расположен рядом с рекой, при его строительстве исполь-
зовался кирпич красного цвета. Если взглянуть на объект со стороны, то он напо-
минает корабль с рядом алых парусов. Ассоциация с библионимом активно под-
черкивалась в рекламе жилого комплекса: «Сначала мало кто верил в чудо. Потом 
все удивлялись. Теперь им восхищаются». Связь названия жилого комплекса «Си-
няя птица» (Москва) с исходным библионимом подчеркивается изображением 
фигур птиц на крыше, другие ассоциации с исходным онимом отсутствуют, имя 
выступает как позитивно воспринимаемый символ счастья. Аналогичную карти-
ну мы наблюдаем и при использовании в названии жилого комплекса библиони-
ма «Тихий Дон» в Ростове-на-Дону. В ойкодомониме обыгрывается лишь поверх-
ностная связь: расположение рядом с историческим центром города и акваторией 
реки Дон.  

Представленные в нашем исследовании материалы позволяют говорить об 
активном использовании библионимов и поэтонимов при вторичной номинации 
объектов в различных городах России. Они активно пополняют состав русских 
коннотонимов, поэтому их дальнейшее изучение позволит расширить наши пред-
ставления о данном явлении. Без знания культурного контекста сложно интер-
претировать городские наименования с коннотативными значениями. 
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