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ЕДИНИЦ В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ 

 
Рассматривается содержание региональных ономастических фоновых знаний 

языковой личности смолянина. Предложенная в работе методика анализа состава и 
структуры региональных ономастических фоновых знаний на конкретном (смоленском) 
материале может быть использована для описания других региональных ономастиче-
ских массивов. 
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IN THE STRUCTURE OF REGIONAL BACKGROUND KNOWLEDGE 

 
The article discusses the content of regional onomastic background knowledge of the 

Smolyanin language personality. A methodology of analysis of the content and structure of re-
gional onomastic background knowledge of the particular (Smolensk) material has been pro-
posed which can be applied for analyzing other regional onomastic material.  
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Актуальность исследования фоновых 

знаний в современной лингвистике, помимо 
прочего, состоит в том, что они, представ-
ляя собой сумму сведений, изначально при-
сущих членам определенного языкового 
коллектива на конкретном этапе его разви-
тия, являются «основой языкового обще-
ния» [1, с. 498]. Следовательно, важной 
предпосылкой оптимизации процесса об-
щения как на межличностном, так и на 
межкультурном уровне, необходимо при-
знать выявление и описание фоновых зна-
ний, являющихся общеобязательными в том 
или ином языковом коллективе.  

Одним из главных носителей фоновых 
знаний (вследствие высокой степени лин-

гвокультурологической ценности) является 
имя собственное. В структуре фоновых зна-
ний наряду с онимами общечеловеческого и 
общенационального уровня выделяются ре-
гиональные (краеведческие) онимы, которые 
по причине своей непосредственной близо-
сти к воспринимающему субъекту могут 
иметь даже большее значение для формиро-
вания конкретной языковой личности. Этим 
обусловлена особая значимость исследова-
ния фоновых знаний, заключенных в оно-
мастиконе определенного региона [4]. Кро-
ме того, описание региональных фоновых 
знаний в настоящее время приобретает до-
полнительное практическое значение в свя-
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зи с активными миграционными процесса-
ми, в результате которых большое количе-
ство людей (в том числе носителей языка) 
оказывается в новой для себя среде, эффек-
тивное «включение» в которую предполага-
ет обязательное овладение фоновыми зна-
ниями регионального уровня.  

Исходя из того, что основной формой 
существования фоновых знаний является 
ассоциативно-культурный фон (далее — 
АКФ) выделяемых в этих знаниях ключе-
вых единиц (т. е. «сопутствующая имени 
собственному информация, не входящая в 
его непосредственное содержание» [3, с. 
166]), продуктивным методом исследования 
АКФ онима следует признать ассоциатив-
ный эксперимент.  

Проведенный нами эксперимент состоял 
из двух этапов. Целью первого этапа экспе-
римента, в котором приняли участие 1650 
респондентов, было выявление имен собст-
венных, формирующих АКФ топонима 
Смоленщина. Полученный материал содер-
жит 1212 онимов-реакций (13471 употреб-
лений). В результате анализа материала бы-
ло выявлено ядро региональных фоновых 
знаний смолян, в которое вошли 12 имен 
собственных с частотностью более 100, на-
званных респондентами всех возрастных, 
социальных, территориальных, гендерных 
групп (в скобках для каждого онима указан 
индекс частотности реакций): р. Днепр (953), 
Собор Успения Пресвятой Богородицы 
(725), Смоленская крепостная стена (695), 
Ю. А. Гагарин (596), М. И. Глинка (492), А. 
Т. Твардовский (466), г. Смоленск (345), М. 
В. Исаковский (273), Ф. С. Конь (232), М. К. 
Тенишева (166), Н. И. Рыленков (154), Васи-
лий Теркин (124).  

Целью второго этапа эксперимента, в ко-
тором приняли участие 863 студента разно-
профильных вузов города Смоленска*, бы-
ло выявление АКФ ядерных смоленских 
онимов**. В результате получено 2959 ре-
акций, (14477 употреблений). С целью 
структурирования выявленных фоновых 
знаний в составе АКФ каждого онима были 

выделены группы семантически однород-
ных реакций, отличающихся друг от друга в 
большинстве случаев особенностями язы-
кового оформления либо некоторыми смы-
словыми оттенками (например: поэт, воен-
ный поэт, великий поэт и др.). С точки зре-
ния информативной ценности, полученные 
реакции можно разделить на две подгруп-
пы: реакции, информативные для описания 
АКФ онимов-стимулов, и реакции, инфор-
мативные для описания коллективного ре-
чевого портрета испытуемых.  

При анализе содержательной стороны 
ядерных смоленских онимов мы исходили 
из положения о том, что структура АКФ 
имен собственных зависит, прежде всего, от 
разряда, к которому принадлежит оним, по-
скольку различны предметные связи самих 
объектов, обозначаемых онимами разных 
разрядов. Разряды литературных имен, ре-
лигионимов, топонимов и хрематонимов в 
составе ядра фоновых знаний смолян пред-
ставлены единично; самым распространен-
ным является разряд антропонимов (7 оно-
мастических единиц), к которому в числе 
других онимов относится имя автора зна-
менитой книги про бойца «Василий Тер-
кин» А. Т. Твардовского, 100-летний юбилей 
которого Смоленщина отметила в 2010 году.  

В состав АКФ антропонима А. Т. Твар-
довский входит 206 реакций, из них 121 от-
носится к числу первых***; у 29 из 863 
респондентов (3,4 %) реакции отсутствуют. 
Приведём наиболее распространённые груп-
пы реакций, информативных для описания 
АКФ данного антропонима: 

1. Сфера деятельности — 56 реакций / 
659 употреблений:  

1.1. Профессия — 26 / 309: писатель — 
143; поэт — 133; военный поэт — 3; вели-
кий автор; великий писатель; великий поэт; 
великий поэт-песенник; гениальный лите-
ратор; знаменитый писатель; известный пи-
сатель; лучший писатель; писал рассказы о 
войне; писатель XX века; поэт времен вой-
ны; поэт, писавший о военной тематике — 1 
(15/291); смоленский поэт — 5; смоленский 
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писатель — 3; поэт Смоленщины — 2; пи-
сатель смоленский; писатель Смоленщины; 
писатель, живший на Смоленщине; поэт и 
писатель Смоленской области; поэт смолен-
ский— 1 (8/15); великий русский поэт; рус-
ский писатель; русский поэт и прозаик— 
1 (3/3). 

1.2. Василий Теркин — 9/214: Василий 
Теркин — 105; Теркин — 68; В. Теркин — 
25; Вася Теркин — 7; Вас. Теркин — 4; А. 
Твардовский и В. Теркин — 2; Василий 
Теркин (добрый малый) — 1 (7/212); баян, 
гармонь — 1 (2/2). 

1.3. Произведения — 8/103: «Василий 
Теркин»— 50; стихи— 29; «Теркин»— 7; 
«В. Теркин», «Переправа», «Переправа, пе-
реправа…»— 5; «Лес осенью», «Рассказ 
танкиста» — 1.  

1.4. Литература — 17/37: литература — 
13; поэзия — 6; Поэзия! Литература — 
1 (3/20); поэма — 3; перо — 2; бумага, кни-
га, книги, красивые стихи, произведения, 
произведения литературные, стихи о войне, 
стихотворения о Смоленщине — 1 (10/13); 
«Красная звезда» 1 (1/1); учение, чтение, 
школа— 1 (1/1).  

2. Памятные места и организации, свя-
занные с именем 22 / 83: 

2.1. Улица — 10 / 42: улица — 27; улица 
Твардовского — 5; ул. Твардовского — 3; 
наименование улицы в Смоленске; ул. име-
ни Твардовского; улица в Смоленске; улица 
в честь него есть; улица г. Смоленска; ули-
ца, на которой жила; улица, на которой я 
живу — 1 (именем поэта одна из улиц Смо-
ленска названа в 1974 году). 

2.2. Памятник — 6 / 30: памятник — 24; 
памятник Теркину — 2; его памятник с Тер-
киным, есть памятник в Смоле, памятник в 
парке, памятник Твардовскому — 1 (памят-
ник А. Т. Твардовскому в Смоленске открыт 
в 1995 году). 

2.3. Библиотека — 2 / 7: библиотека — 6; 
библиотека в его честь — 1 (Смоленской 
областной библиотеке присвоено имя А. Т. 
Твардовского в 2006 году). 

2.4. Музей-квартира — 2/2: квартира-
музей, музей-квартира — 1 (музей-квартира 

«А.Твардовский в Смоленске» открыт в 
1990 году).  

2.5. СмолГУ — 2 / 2: кафедра в ауд. 71, 
профессор Ильин В. В. — 1 (А. Т. Твардов-
ский обучался в этом вузе с 1932 по 1934 
годы; профессор Ильин В. В. — один из 
крупнейших исследователей творчества по-
эта).  

3. Место рождения — 20 / 54: Смоленск 
— 9; Починок — 8; Загорье — 7; Смолен-
щина — 4; моя малая родина, провинция, 
ст. Починок, станция Починок, хутор Заго-
рье 1 (9 / 33); земляк — 9; смолянин, родил-
ся на Смоленщине — 2; выходец из Смо-
ленщины, гордость Смоленщины, жил на 
Смоленщине, наш земляк, родился в По-
чинковском районе, родом из Починковско-
го района, смоленская знаменитость, уро-
женец Смоленщины — 1 (11 / 21).  

Среди других групп реакций, информа-
тивных для описания АКФ антропонима 
А. Т. Твардовский, выделяются следующие 
(расположены в порядке убывания количе-
ства употреблений): события и их отраже-
ние в творчестве — (4 / 6), оценка — (4 / 5), 
реакции, отражающие непосредственное 
знакомство с поэтом и его семьей — (2 / 2), 
реакция, характеризующая внутреннюю 
форму фамилии — (1 / 1).  

К числу групп реакций, информативных 
для описания коллективного речевого порт-
рета испытуемых, относятся: реакция на 
основе родо-видовых отношений (мужчина 
— 1/1); ошибочные реакции (3/ 3); «пустые» 
реакции типа «не знаю» и подобные (3 / 3); 
индивидуальная реакция (кровать 1 / 1).  

Реакция на основе родо-видовых отно-
шений, ошибочные и «пустые» реакции яв-
ляются показателями различной степени 
незнания респондентами смысловых ком-
понентов АКФ антропонима А. Т. Твардов-
ский. Индивидуальная реакция основана на 
ассоциативных связях, актуальных только 
для конкретной языковой личности (автора 
реакции). Полученные результаты ассоциа-
тивного эксперимента подтверждают поло-
жение о том, что основной формой сущест-
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вования фоновых знаний является АКФ вы-
деляемых в этих знаниях ключевых единиц. 

Группы семантически однородных реак-
ций были выявлены также в структуре АКФ 
всех других ядерных смоленских антропо-
нимов; из числа данных групп, состав кото-
рых варьируется в зависимости от содержа-
ния конкретного антропонима, были выде-
лены инвариантные компоненты, присутст-
вующие в структуре АКФ всех ядерных 
смоленских антропонимов и информатив-

ные для описания их содержания. К числу 
таких компонентов относятся: внутренняя 
форма фамилии, место рождения, сфера 
деятельности, памятные места, оценка 
личности носителя имени. 

Указанные компоненты, расположенные 
в определенной последовательности, обра-
зуют некий алгоритм, который может быть 
использован для описания АКФ антропо-
нимов как разряда ономастических единиц 
в целом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Такой выбор состава испытуемых был обусловлен тем, что к возрасту 17–20 лет формиро-

вание языковой способности и ценностно-смысловых ориентаций в основном завершается, кроме 
того, это дает возможность представить как бы на несколько десятилетий вперед ядро языкового 
сознания общества [2].  

** Из списка 12 ядерных смоленских онимов-стимулов исключен топоним г. Смоленск, так 
как фактические реакции на него были выявлены в ходе первого этапа эксперимента. 

*** В настоящей работе при описании АКФ ядерных смоленских онимов использованы толь-
ко первые реакции респондентов, поскольку детальный анализ всех реакций (в сопоставлении пер-
вых и непервых) может быть объектом самостоятельного обширного исследования. 
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