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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ 
КОННОТАЦИИ ЭРГОНИМА

Ю.В. Железнова
Удмуртский государственный университет

Ижевск, Россия
youliageleznova@gmail.com

В статье представлены результаты анализа национально-культурных 
и оценочных коннотаций эргонимических единиц по данным свободного ассо-
циативного эксперимента. Актуальность подобного анализа обуславливается 
лингвокультурологической направленностью интерпретации языкового мате-
риала. В результате делаются выводы о влиянии видового названия предпри-
ятия на коннотативное содержание эргонима.

Ключевые слова: эргоним; ассоциативный эксперимент; коннотация; на-
ционально-культурные коннотации; оценочные коннотации 

ETHNICAL AND EVALUATIVE CONNOTATIONS OF ERGONYM
Yu.V. Zheleznova

Udmurt State University
Izhevsk, Russia

The article presents the results of the analysis of ethnic and evaluative connotations 
of ergonyms through association experiment. The relevance of such an analysis is 
determined by the linguoculturological orientation of the interpretation of linguistic 
material. As a result, conclusions are drawn about the commercial name influence on the 
connotative substance of the ergonym.

Keywords: ergonym; association experiment; connotation; ethnic connotations; 
evaluative connotations

Эргонимия на сегодняшний день является актуальной и ак-
тивно развивающейся областью ономастики. Многочисленные 
исследования последних лет посвящены изучению структур-
ных особенностей данных единиц (Л.А.  Ласица [Ласица 2015], 
Н.Н. Сафонова, Т.А. Ермаковская [Сафонова, Ермаковская 2019: 
эл. ресурс] и др.), коммуникативно-прагматическому аспекту их 
функционирования (Т.И. Зеленина, Н.В. Буторина [Зеленина, Бу-
торина 2016: эл. ресурс] и др.), анализу мотивационных устано-
вок, используемых при выборе эргонима (М.Г. Курбанова [Курба-
нова 2015], К.В. Овсянникова [Овсянникова 2016] и др.). 
© Ю.В. Железнова, 2020
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Других лингвистов привлекает семантические аспекты дан-
ного класса онимов (В.А.  Крыжановская [Крыжановская 2017] 
и др.). Развивая изыскания, предпринимаемые в данном направ-
лении, в настоящей статье предпринимается попытка рассмо-
треть эргоним с точки зрения его лингвокультурного потенциа-
ла. Иначе говоря, эргоним может быть определен как особая еди-
ница, которая облигаторно является частью культурной модели 
мира лингвосоциума, осуществляющего номинацию. В частно-
сти, в статье приводятся результаты анализа национально-куль-
турных и оценочных коннотаций (эмоциональных и экспрес-
сивных в том числе) эргонимических единиц и лексем, лежащих 
в основе их названия.

В качестве метода был выбран ассоциативный эксперимент 
(АЭ), который позволяет исследовать мотивации индивидуума 
и выявить ассоциации, актуализирующие его предшествующий 
опыт. В ходе свободного АЭ информантам предлагалось пись-
менно ответить первым, пришедшим в голову словом-реакцией 
(R), на слова-стимула (S), ничем не ограничивая ни формальные, 
ни семантические особенности слова-реакции (R). Количество 
реакций не ограничивалось. В эксперименте принимали участие 
студенты и магистранты УдГУ в возрасте от 18 до 26 лет, обучаю-
щиеся по точным и гуманитарным направлениям.

Практическим материалом для свободного ассоциативно-
го эксперимента стали коммерческие наименования деловых 
объединений, локализованных в Казани и выявленных путем 
сплошной выборки с информационно-справочных порталов 
(Temakazan.ru, 2gis.ru) за период январь – февраль 2020 года. 
Определяющим критерием при отборе практического материала 
был факт наличия потенциальных, культурных и символических 
«со-значений» у лексем, входящих в состав эргонима. В данной 
статье представлены результаты анализа реакций на слова-сти-
мулы, представляющие собой эргонимические единицы, в состав 
которых входят лексемы, актуализирующие культурные символы 
медведь, дракон. Выбор в пользу региональных единиц с удален-
ным «фактическим адресом» от места проведения опроса был 
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осуществлен намеренно, во избежание давления личных, прагма-
тических ассоциаций над лингвистическими характеристиками 
слова-стимула у информантов.

Первой контрольной группе были предложены слова-сти-
мулы, представляющие собой название делового объединения 
без видового компонента. Второй группе опрашиваемых в каче-
стве слов-стимулов были даны следующие полносоставные эрго-
нимические единицы: Магазин натуральных продуктов Медведь, 
Частное охранное предприятие Медведь, Частное охранное пред-
приятие Дракон, Суши-бар Дракон.

Результаты ассоциативного эксперимента
Проанализируем реакции, полученные на стимулы медведь 

и дракон.Образ медведя передает устоявшийся русский автосте-
реотип. Он закреплен в русском фольклоре, фразеологии, паре-
миологии и, по мнению культурологов, воплощает ключевые чер-
ты национального характера – силу, доброту, мудрость, просто-
ту. В ассоциативном поле стимула медведь были выделены такие 
логико-понятийные ассоциации, как: среда обитания – мед (3), 
лес (2), лиса, заяц, волк, тайга, берлога, малина; внешний вид – 
бурый, сила. К культурно маркированным реакциям отнесены 
балалайка (2), хозяин, Тедди, Тучка, Кеша, Медведев, Россия, Шиш-
кин Утро в сосновом бору, водка, русский символ. В целом, ассо-
циатами передаются преимущественно нейтральные оценочные 
коннотации, а также положительные, за счет присутствия в поле 
имен художественных персонажей.

Дракон представляет собой одно из распространенных ми-
фологических существ, упоминавшихся в творчестве народов 
Западной, Южной и Восточной Азии, доколумбовой Америки, 
а также в поздней европейской культуре. Эти фантастические 
ящеры в разных традициях символизировали власть, богатство, 
силу, мудрость, зло и добро. При анализе ассоциативного поля 
слова-стимула дракон были выделены следующие логико-поня-
тийные ассоциаты: сказочное чудовище – огонь (2), золото (2), 
принцесса, рыцарь, змей Горыныч, замок. Национально-культур-
ные коннотации передаются следующими реакциями: восточная 
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мифология – год дракона (2), китайский новый год, восточный 
гороскоп, четыре стихии; страна – Китай, китайцы, чай; ме-
диакультура – он дракон (фильм), мультфильм Мулан, Дейнерис 
Таргариен. Собирательный образ, реконструируемый по данным 
ассоциаций, получается скорее нейтральный.

Перейдем к описанию реакций, полученных от второй груп-
пы участников эксперимента, которым в качестве слов-стимулов 
были предъявлены эргонимы деловых объединений обществен-
ного питания и торговли, а также организаций, обеспечивающих 
безопасность с одноименными лексемами в их составе.

При рассмотрении ассоциативных полей отмечается факт 
появления предметных ассоциатов и ассоциатов-представлений, 
относящихся к профилю деятельности организации (см. табл. 1).

Таблица 1

Стимул Ассоциативное поле
Магазин натураль-
ных продуктов 
Медведь

Продукты – клюква, мясо, сало, жир, белок

Суши-бар Дракон Продукты – еда (3), роллы, соевый соус, вкусные 
роллы, вкусная еда, горькое васаби, огромный ролл 
Дункан, удон.
Помещение – качественный дизайн, тарелки, 
бамбуковые палочки, темные ценники, китай-
ские фонари, восточная музыка, яркие картинки

Частное охранное 
предприятие Мед-
ведь 

Люди, осуществляющие деятельность – большие 
люди, здоровяк с большими бицухами, сильные 
мужчины в очках, чоповцы с сильными мужчина-
ми крупных габаритов, суровые люди.
Деятельность – кастет, решетка

Частное охранное 
предприятие Дра-
кон 

Люди, осуществляющие деятельность – охранник 
(4), спецодежда, азиаты телохранители, казахи, 
росгвардия, из него выходят люди в смокингах и 
солнцезащитных очках.
Деятельность – охрана, работа, бронированные 
автомобили, работают на важных людей

Национально-культурные и оценочные коннотации эргонима



Что касается, логико-понятийных ассоциаций, содержащих-
ся в реакциях информантов, то они также присутствуют и ча-
стично совпадают с ассоциатами, полученными от первой груп-
пы (см. табл. 2).

Таблица 2

Стимул Ассоциативное поле
Частное охранное 
предприятие Медведь Берлога

Частное охранное 
предприятие Дракон Старинный замок

Суши-бар Дракон
Огонь (2), красный дракон с чешуей, полет, 
чешуя, величественный, большой, жара, 
сила, свет, сказки, фольклор, мифология

Национально-культурные и оценочные коннотации эргони-
мов перекликаются с символическим содержанием оригинально-
го названия и обогащаются за счет их сочетания с видовым на-
званием организации. Так, реакции информантов на эргонимы 
с компонентом медведь – патриотизм, честность, отечествен-
ность, великая сила русского духа (магазин) и наглость, сильное, 
смелое, надежно, мужество, злость (ЧОП), актуализируют как 
положительные, так и неодобрительные эмоции, возникшие 
в результате их восприятия. При этом негативные коннотации 
обуславливаются, на наш взгляд, логическим развитием призна-
ка сила, трансформировавшегося в агрессию. 

В реакциях на эргонимы с компонентом дракон отмеча-
ется появление ассоциатов, указывающих на более разноо-
бразный круг национальных сообществ, связываемых с эрго-
нимом. Так, информантами были даны две реакции япония, 
появившиеся под влиянием видового названия организации 
суши-бар. Ряд реакций передают ассоциаций восточной куль-
турой – азиаты телохранители, казахи, кунг-фу. Оценочные 
коннотации отличаются вариативностью и положительной 
направленностью – крутое название, комфорт, дорогой, слиш-
ком пафосное название. 

Ю.В. Железнова 
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В целом, при моделировании ассоциативных полей приве-
денных слов-стимулов было выявлено три направленности ассо-
циатов:

1) вызванные скорее только именем организации (28 %); 
2) вызванные скорее только видовым названием организа-

ции (31 %); 
3) смешанные (21%). 
Таким образом, на примере анализа вышеописанных эрго-

нимов можно увидеть, что сочетание видового названия органи-
зации с ее оригинальным именем вызывает более вариативные 
ассоциации у потенциального адресата. Эргонимические едини-
цы характеризуются наличием более разнообразных оценочных 
коннотаций, возникающих за счет более сильного, эмоциональ-
ного воздействия. 
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