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от прошлого к будущему. Любопытно, в от

личие от русских, у которых описанная тен

денция нейтрализации настоящего наблю

дается только у «несчастливых» студентов, 

у китайцев - и у «счастливых», и у «несчас

тливых». Нейтрализация настоящего может 

быть также связана с возрастными особен

ностями. Молодые находятся в поиске себя. 

своего жизненного пути (иногда в рисунках 

настоящего мы видим изображение от двух 

до множества дорог), поэтому для них на

стоящая жизнь - это будущая жизнь. Даже 

в любительской поэзии молодых людей 

настоящее пронизано тоской, мукой, а бу

дущее наполнено свободой, исполнением 

желаний и счастьем. 
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Рассмотрение какого-либо языкового 

явления, в том числе словесных товарных 

знаков, в аспекте лингвокультурологии не

возможно без обращения к языковой кар

тине мира. 

Картина мира, по мнению В. И. Посто-

валовой, «есть целостный глобальный об

раз мира, который является результатом 

всей духовной активности человека, а не 

какой-либо одной ее стороны. Картина 
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мира как глобальный образ мира возника

ет у человека в ходе его контактов с миром» 

[8, с. 19-20]. 

Понятие «языковая картина мира» вос

ходит к идеям В. Гумбольдта о взаимосвя

зи языка, мышления, «народного духа», 

действительности и человека, который счи

тал, что, мышление не просто зависит от 

языка вообще, но и до определенной степе

ни обусловлено каждым отдельным язы

ком. «Каждый язык образует вокруг наро

да своего сферу, которую надо оставить, 

чтобы перейти в подобную сферу другого 

народа» [2, с. 57]. 

Таким образом, любой естественный 

язык по-своему отражает определенный 

способ восприятия и устройства мира, или 

«языковую картину мира». Совокупность 

представлений о мире, заключенных в зна

чении разных слов и выражений данного 

языка, складывается в некую единую сис

тему взглядов, которая оказывается в осно

ве своей стандартной для всех носителей 

данного языка и культуры и редко подвер

гается изменениям в пределах жизни не

скольких поколений, хотя и динамична в 

историческом времени. 

При разработке проблемы «языковой 

картины мира» ученые по-разному объяс

няют ее своеобразие, выдвигая на первый 

план роль языковой личности (Караулов, 

Воркачев, Карасик), способы категориза

ции мира (сторонники теории лингвисти

ческой относительности), образность язы

ка или особенности семантической органи

зации словарного состава (Вежбицкая, Те-

лия, Маслова). Однако все они, по сути, рас

сматривают разные стороны одного мно

гогранного явления, в существовании ко

торого не приходится сомневаться. 

В. А. Телия избрав предметом своего 

лингвокультурологического исследования 

фразеологические единицы, утверждает, 

что картина мира того или иного этноса 

наиболее ярко проявляется в содержатель

ной стороне языка (в меньшей степени в 

грамматике) [10]. 

Особое внимание в последнее время уде

ляется роли языковой личности в создании 

языковой картины мира (Караулов, Ворка

чев, Карасик), так как языковая картина 

мира немыслима вне языковой триады Бен-

вениста «язык - культура - человеческая лич

ность». Данное представление о картине 

мира основывается на формуле Ю. Н. Ка-

раулова: «За каждым текстом стоит языко

вая личность, владеющая системой языка». 

С т р ук т у р а я зыко в ой лично с ти , по 

Ю. Н. Караулову, слагается из трех уров

ней: 1) собственно национально-языкового, 

или вербально-грамматического (язык «в 

самом себе»); 2) когнитивного, или языко

вой картины мира, реализующей строй 

мира в языке (язык и мир); 3) прагматиче

ского, воплощающего идею взаимоотноше

ний с миром (язык и мир) [5, с. 19]. 

Таким образом, языковая картина мира 

является неотъемлемой составной частью 

языковой личности, создаваемой языковой 

личностью и ей же осознаваемой посред

ством языка. 

Существует мнение, согласно которому 

своеобразие языковой картины мира в пер

вую очередь определяется категориальным 

представлением действительности в морфо

логической, синтаксической, словообразо

вательной системе языка. Согласно сторон

никам теории языковой относительности в 

языках, относящихся к разным морфологи

ческим типам, действительность организу

ется и отражается по-разному. А сама язы

ковая картина мира представляется как 

«особое мировосприятие и мировидение 

народа, закрепленное прежде всего в базис

ном понятийно-категориальном составе 

языка (в лексике, грамматике, словообра

зовании), а также и в образном представле

нии окружающего мира в семантике раз

личных языковых единиц» [1, с. 171]. О ха

рактере отражения действительности в 

грамматических категориях, а следователь

но, о выражении в них языковой картины 

мира писали многие отечественные и зару

бежные ученые. В частности, Н. Я. Дани-

42 



Языковая картина мира в словесных товарных знаках 

левский считал, что в отвлеченных грамма

тических категориях языка сказывается осо

бое воззрение народа на мир, его психоло

гический склад. «Если бы в племени не вы

рабатывалась особенность психологичес

кого строя, то каким бы образом могли 

произойти столь существенные различия в 

логическом строе языков? Отчего один на

род заботится об отличении всех оттенков 

времени, а другой (как славянский) почти 

вовсе опускает их из виду, но обращает вни

мание на качества действия; один употреб

ляет как вспомогательное средство при 

спряжении глагол иметь, другой же глагол 

быть ит . д .»[3,с . 107-108]. 

Итак, языковая картина мира не есть 

простой набор «фотографий» предметов, 

процессов, свойств и т. д., обличенных в 

языковую форму, «ибо включает в себя не 

только отраженные объекты, но и позицию 

отражающего субъекта, его отношение к 

этим объектам, причем позиция субъекта -

такая же реальность, как и сами объекты» 

[6, с. 67]. Более того, человек (языковая лич

ность) не просто пассивно отражает мир в 

языке, но через деятельность способен из

менять это отражение. В итоге языковая 

картина мира, создаваемая человеком, фор

мирует тип отношения этого же человека 

к миру и самому себе как элементу мира, 

задает нормы его поведения, посредством 

категориальной, семантической и образной 

организации родного для данного челове

ка языка. 

Товарные знаки являют собой выраже

ние языковой картины мира равным обра

зом, как и фразеологические единицы, по

словицы и поговорки, прецедентные тек

сты, приметы и т. д. Все это - «онимы (име

на собственные), генерализованные выска

зывания (типа афоризмов, крылатых слов, 

лозунгов и т. д.), дефиниции, дескрипции, 

фразеологические единицы, прототипичес-

кие образы национальной культуры, устой

чивые оценки фактов, явлений, событий по 

шкале " хорошо - пло хо " или " добро -

зло"... пословицы и поговорки, прецеден

тные тексты национальной и мировой куль

туры и т. д.», - по мнению Ю. Н. Карауло-

ва составляют основу языковой картины 

мира [5, с. 17]. 

Принимая во внимание все сказанное 

выше, в настоящей статье, однако, мы ос

танавливаемся на рассмотрении категори

альной стороны языка как проявлении сво

еобразия картины мира в товарных знаках, 

основываясь на положении о том, что фор

ма языка создает особый ракурс отражения 

мира и вносит фундаментальные, осново

полагающие черты в языковую картину 

мира. 

Итак, картина мира есть отражение дей

ствительности, видения мира в значениях 

и категориях языка, его форме и содержа

нии. По мнению авторов теории лингвис

тической относительности, форма языка 

определяет мышление человека, его миро

воззрение, т. е. картину мира и поведение. 

Однако мы не будем принимать столь ка

тегоричную точку зрения в отношении вли

яния формы языка на характер языковой 

картины мира, отраженной в словесных то

варных знаках, но рассмотрим наиболее 

яркие ее проявления. 

Внутренняя форма языка создает «осо

бый ракурс отражения мира, его категори

альное и актуальное представление в дина

мической системе» [1, с. 170] и является вме

стилищем различных типов внутриязыко

вых значений: лексических, морфологиче

ских, синтаксических, словообразователь

ных; в ней закрепляются типичные взаимо

отношения человека с внешним миром. 

По мнению Б. А. Серебренникова, в ис

торическом формировании грамматичес

ких категорий действует «принцип избира

тельности» [9, с. 54], т. е. выбора определен

ного признака или представления, заклады

ваемого в основу определенной граммати

ческой абстракции. Ввиду того что целью 

грамматической абстракции является сис

тематизация всех попадающих под ее обоб

щение фактов языка, то и признак должен 

отражать типичные для данного народа 
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стороны образа жизни, психологии и ми

ровосприятия. 

В словесных товарных знаках категори

альное своеобразие языка проявляется, на

пример, в области морфологии. 

Известно, что в русском языке имеется 

очень большое количество уменьшитель

ных и ласкательных суффиксов: -очк (-ечк), 

-оньк (-еньк), -ушк (-юшк), -ик и многих 

других. Ср. товарные знаки СТАРЫЙ ПО

ГРЕБОК (вино), ИВУШКА, ЛИМОНЧИ

КИ. СМОРОДИНКА, С О Л Н Ы Ш К О , ЗО

ЛОТОЙ КЛЮЧИК, КОРОВКА (конфеты), 

Д О М И К В ДЕРЕВНЕ (молочные продук

ты) и др., составляющие около 20% от все

го массива рассмотренных нами российских 

товарных знаков . Употребление такого 

рода суффиксов показывает уважение, такт, 

хорошее отношение к окружающим. Язык 

отражает потребность в передаче оттенков 

хорошего отношения к миру, а не только к 

человеку, что проявляется в присоединении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

как к одушевленным, так и к неодушевлен

ным предметам. Они часто употребляются 

в речи, обращенной к детям. Создатели то

варных знаков немедленно взяли на воору

жение эту «слабость» русского народа. Не

которые ученые понимают данный факт 

языка как реакцию языка и культуры на 

тяжелую жизнь, особенно в советское вре

мя. «Грубость жизни отразилась в языке не 

только богатым запасом бранных выраже

ний, но, как это ни парадоксально, также 

любовью к ласкательно-уменьшительным 

словам, диминутивам, активным использо

ванием языковых средств выражения под

черкнутой вежливости» [11, с. 154]. 

Среди англоязычных товарных знаков 

также можно встретить фирменные назва

ния, созданные с помощью уменьшитель

но-ласкательного суффикса -у (-ie). Таковы, 

например Brownie - фирменное название не

дорогого фотоаппарата; Chappy и Chanky -

фирменные названия мясных консервов для 

собак; Crunchie - товарный знак шоколад

ных батончиков с вафлями; Handy Andies -

название бумажных носовых платков и др. 

Однако их количество крайне мало по срав

нению с количеством подобного рода то

варных знаков, созданных в России. 

Английский язык, как известно, являет

ся более рациональным, чем эмоциональ

ным, и обладает меньшим набором языко

вых средств для выражения эмоций, чем 

русский. Очевидно, в них нет большой по

требности, поскольку одной из особенно

стей английской коммуникативной культу

ры является эмоциональная сдержанность. 

В английской культуре не приветствуется 

открытое проявление эмоций, возможно, 

поэтому эмоции в английском языке часто 

выражаются имплицитно, что не всегда лег

ко почувствовать представителям русской 

лингвокультуры, для которых открытое 

выражение эмоций, напротив, является од

ной из важнейших культурных ценностей. 

Наиболее же значимой в английской 

лингвокультуре является категория артик

ля, которая находит свое выражение и сло

весных товарных знаках. 

В английском языке категория опреде

ленности/неопределенности является от

крытой и выражается регулярно с помощью 

выбора определенного или неопределенно

го артикля. Можно рассматривать наличие 

артикля и, соответственно, наличие откры

той категории определенности в языке как 

свидетельство того, что представление об 

определенности является важным элемен

том картины мира для носителей данного 

языка. 

Артикль, по мнению Е. А. Долгиной, 

представляет собой особую систему знаков, 

«каждый из которых призван обозначать 

определенный мыслительный процесс и его 

результат в виде представления о предмете 

(денотате, референте), выражаемом суще

ствительным в речи. Совокупность пред

ставлений о предмете составляет понятие о 

нем, что выражает имя существительное как 

единица языка» [4, с. 34]. 

Автор отмечает, что вся артиклевая си

стема артиклей в английском языке «слу-
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жиг в основном для выражения понятийной 

категории дейксиса как вида референции, 

построенной на противопоставлении опре

деленности и неопределенности пред

мета» [4]. 

Таким образом, артикль в английском 

языке и, следовательно, в лингвокультуре 

указывает на то, как носители этого языка 

категоризуют предметы на знакомые или 

незнакомые. Именно этот факт языка наи

более четко показывает насколько важной 

оказывается для англичан степень познания 

предметов или явлений, что находит свое 

отражение во врожденном недоверии анг

личан ко всему незнакомому, чужому. 

Традиционно товарные знаки употреб

ляются без артикля. Так, Н. Г. Мордвино

ва в своем исследовании товарных знаков 

алкогольных напитков на материале рус

ского, чувашского, французского, итальян

ского, испанского, немецкого и английско

го языков, отмечает лишь несколько случа

ев употребления артиклей во французских, 

итальянских и испанских названиях: La 

lagune «Лагуна» , // Casale «Хутор», El 

Emperador «Император» [7, с. 17]. 

Однако исследуемый нами материал анг

лийских товарных знаков позволил выявить 

ряд случаев употребления артиклей в соста

ве товарных знаков. Таковы например: THE 

FABULOUS SHAKEBOYS (товарный знак 

одежды, обуви), THE LEARNING LIGHT 

(устройства для освещения), THE TEARS OF 

CHRIST (ювелирные изделия), THE FULL 

PICTURE (измерительные приборы), THE 

PATRON EDGE (услуги анализа и научных 

разработок), THE BULLDOG (табак), THE 

DESTINATION IS THE JOURN EY (одежда, 

обувь, изделия из кожи) и многие другие. 

В общей сложности англоязычные товарные 

знаки с артиклем составляют около 3%, что 

при общей тенденции опущения артикля 

при создании словесных товарных знаков 

оказывается довольно частотным явлени

ем. В случае подобного рода товарных зна

ков определенный артикль сигнализирует 

о якобы абсолютной определенности того 

или иного товара в сознании покупателя. 

Итак, на примере отражения в словес

ных товарных знаках некоторых языковых 

категорий (категории определенности/нео

пределенности в английском языке и мор

фологической категории (уменьшительно-

ласкательных суффиксов) в русском языке) 

мы смогли обнаружить индивидуальное 

национальное отражение картины мира на

родов, говорящих на русском и английском 

языках. Так для русских имеет огромное 

значение возможность эмоционального 

осознания действительности, что находит 

свое выражение в наличии большого коли

чества уменьшительно ласкательных суф

фиксов в системе языка. Англичане же, как 

островные жители, более заинтересованы в 

категоризации мира на «своих» и «чужих», 

и для этого язык предлагает им имеющую

ся в его арсенале категорию определеннос

ти/неопределенности, категорию артикля. 

Таким образом, форма языка создаст 

особый ракурс отражения мира и вносит 

фундаментальные, основополагающие чер

ты в языковую картину мира, которая яв

ляет собой выражение особенного мирови-

дения и мировосприятия народа в языке. 
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ТИПЫ ПРОЗВИЩНЫХ ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. ИСКАНДЕРА 
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Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Р. Ю. Намитокова 

Статья посвящена структуре и функциям прозвищ в произведениях Ф. Искандера. Прозви
ща, взаимодействуя в текстах с другими ономастическими разрядами имен, выполняют дефини
тивную, экспрессивную функции и функцию идентификации, выступающие нередко как единое 
целое. 

The paper is devoted to the structure and functions of nicknames in F. Iskander's works. Interacting 
with other onomastic name categories in text, nicknames perform definitive, expressive and identifying 
functions, which often act as a single whole. 

Имена собственные как элементы оно

мастического пространства художественно

го текста, призванные раскрыть авторскую 

идею и его замысел, выполняют ведущую 

роль в создании семантической композиции 

текста, ибо «имя способно передавать на

циональный и местный колорит, отражать 

историческую эпоху, к которой относится 

действие, обладать социальной характери

стикой»
1
. 

В полной мере это подтверждается оно-

мастиконом, представленным в повестях 

Ф. Искандера «Путь из варяг в греки», 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Че

ловек и его окрестности», «Созвездие коз-

лотура». Среди всех онимов (корпус кото

рых составил более 1600 единиц), выделен

ных нами в 25 разрядов, каждый из кото

рых представляет собой разветвленную и 

глубоко продуманную систему, ядром 

ономастического пространства, безуслов

но, являются антропонимы (944 едини

цы). По В. И. Супруну, «уменьшительно-

ласкательные и увеличительно-уничижи

тельные формы, а также отчества и фами

лии располагаются в околоядерном про

странстве с разной степенью отдаления от 

ядра в сторону периферии, а прозвища и 

псевдонимы образуют антропонимиче-

скую периферию»
2
. 

Объектом нашего исследования явля

ются 64 прозвища, нередко становящиеся 
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