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Аннотация. В статье предлагается метод прототипического дублирования, основанный на ИКМ (идеальных 

когнитивных моделях) имен собственных. ИКМ содержит набор ключевых признаков, которые её определяют. 

Этот набор признаков одинаков во многих культурах будет соответствовать разным ономастическим концеп-
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Одним из методов, которые помогают выявить 

особенности языковой личности, является оно-

мастический ассоциативный эксперимент. Ко-

гнитивная ономастика [1; 2] занимается опреде-

лением, функционированием и положением 

имен собственных в языковой картине мира. 

Наиболее частыми являются эксперименты, где 

в качестве стимулов используется фонд общей 

лексики. Целью наших экспериментов [3; 4] бы-

ло проследить за реакциями респондентов тогда, 

когда стимулами были имена собственные. Про-

цедура проведения ономастических ассоциатив-

ных экспериментов заключалась в следующем: 

носителям языка предоставлялась анкета с име-

нами собственными (информанты видели анкету 

впервые) и их заданием было написать первую 

ассоциацию, возникшую в процессе просмотра 

списка собственных имен. Во время проведения 

ассоциативных экспериментов с носителями ан-

глийского и испанского языков мы столкнулись 

с некоторыми трудностями, некоторые респон-

денты отказывались записывать свои реакции, 

мотривирую это тем, что им незнакомы опреде-

ленные онимы из списка.  

В части случаев имена собственные были пе-

реведены на английский и испанский языки, т.к. 

существует часть общей культурной парадигмы 

(укр. Великдень – исп. Pascua – англ. Easter, укр. 

Різдво – исп. Navidad – англ. Christmas, укр. Но-

вий Рік – исп. Año N evo – англ. New Year). В 

других случаях мы использовали иноязычные 

онимы прямо без перевода введя их в анкету, т.к. 

были уверены в их широкой известности и узна-

ваемости (англоязычные стимулы были пред-

ставлены украино- и испаноязычным респонден-

там в следующем виде: Baby Boom, Oscar, 2001: 

A Space Odyssey). Однако, не всегда существует 

в культуре имя собственное, которое бы присут-

ствовало, было ассимилировано или хотя бы бы-

ло переведено и понятно для носителей опреде-

ленной языковой общности. Именно в таких 

случаях графа нашей анкеты оставалась неза-

полненной. 

Для того чтобы ономастический ассоциатив-

ный эксперимент был более информативным мы 

предлагаем использовать имя собственное близ-

кое по культурным признакам и знакомое носи-

телям культуры, «дубль-прототип», обладающий 

такими же ключевыми признаками, как и оним, 

пришедший из культуры-донора. 

Из теории прототипов, разработанной Э. Рош, 

следует, что прототип – это наилучший пример 

из класса подобных [9, 407]. Может ли суще-

ствовать прототип в ономастике? Пекин, 

Москва, Рим, Лондон – все столицы и для жите-

лей соответствующих стран являются наиболее 

репрезентативными в категории административ-

ный и культурный центр, «город-мечта». В дан-

ном случае в памяти носитилей языка актуали-

зируется идеальная когнитивная модель (ИКМ), 

которая обладает определенным набором особых 

признаков, которые и делают её таковой. По 

мнению Г. Палмера ИКМ включают в себя опыт 

физического и опыт культурного бытия [8, 15]. 

Таким образом, ИКМ культурно обусловлены, 

зависят от окружающей действительности.  

Возможно, некоторая градиентность в кате-

гории «город-мечта» должна присутствовать, но 

насколько нам известно, такие эксперименты 

еще не были реализованы в сфере ономастиче-

ских исследований. Однако, опираясь на данные 

других экспериментов, градиентность скорее 

всего присутствует.  

Найти ИКМ во всех ономастических разрядах 

представляется довольно сложной задачей, к то-

му же пока что не известно, возможны ли ИКМ 

для абсолютно всех видов онимов и в рамках не-

скольких культур. Конечно если мы говорим о 

культурах, объединенных одной религией (му-

сульманство, буддизм, христианство) поиск 

межкультурных дублей-двойников гораздо про-

ще, например: англ. Santa Claus – исп. P p  Noel 

– укр. Дід Мороз.  
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Анализируя прототип и понимая его как пу-

чок значений и ключевых атрибутов, провести 

прототипическое дублирование можно и в раз-

ных культурах. Прототип литературный гений 

имеет следующие четры: писатель или поэт, о 

нем знает большинство носителей языка, его 

творчесвто имеет большое значение для станов-

ления данного языка и культуры, многие могут 

его охарактеризовать как «наше всё», в данную 

ИКМ вписываются англ.Shakespeare, исп. 

Cervantes, укр. Шевченко, рус. Пушкин. Как вид-

но из примера разные ономастические концепты 

вписываются в одну идеальную когнитивную 

модель. Таким образом, прототипическое дубли-

рование предполагает поиск адекватного, если 

не наилучшего образца для сравнения на основе 

единой ИКМ. 

Косвенным доказательства верности прото-

типического дублирования может служить кон-

нотонимия. По мнению, высказанным 

Е.С. Отиным, коннотонимы – ономастические 

универсалии, присущие большинству языков 

мира [7, 5], где коннотоним – это имена соб-

ственные, которые имеют смысловой ассоциа-

тивно-образный и эмоционально-оценочный 

компоненты [6, 55]. Таким образом имя соб-

ственное, являясь широко известным, обладая 

большим ономастическим ареалом, приобретает 

дополнительные коннотации, которые и отра-

жают его ИКМ. 

В нашем исследовании имени собственного 

Библия в английском, испанском и украинском 

языках [4] коннотативные характеристики сов-

падают во всех трех языках (авторитетный ис-

точник; всеобъемлющий документ, список, пе-

речень; источник, где можно найти исчерпыва-

ющую информацию об определенной сфере), что 

свидетельствует о единой ИКМ, выработанной 

каждым народом отдельно друг от друга. Мы 

предположили, что источником этого явления 

могут быть пути проникновения этого ИС в 

культурную среду.  

Дальнейшим направлением исследований бу-

дет поиск соответствий между ИКМ и ее кон-

цептуальными реализациями в других языках и 

культурах с учетом наличия/отсутствия коннота-

тивных характеристик у имен собственных.  
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Neklesova V.Yu. Prototypical Doubling In the Onomastic Associative Experiment Procedure 

Abstract: The article dwells on the tasks and problems of the onomastic associative experiment. The procedure of the 

onomastic associative experiment includes presenting to the respondents the list of stimuli and recording their responses 

that first came to their mind. The list of stimuli was presented to the respondents in the printed form. All the stimuli are 

proper names, they are presented in the native language to the Spanish, English ad Ukrainian speakers accordingly. I 

chose three ways of presenting proper names to the recipients: 1. The translation to the target language; 2. The original 

graphic form without translation (i.e. English Baby Boom, 2001: A Space Odyssey, I suppose these proper names are 

widely known, hence the translation is not necessary and native speakers already have them in their mental lexicon); 3. 

The transliteration according to the norms of the target language (English The Roswell UFO incident – Spanish Inci-

dente OVNI de Roswell). In spite of the procedures above there were questions about the stimuli (what does this word 
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mean?) and refuses to fill in the questionnaire. To avoid these problems and misunderstandings I propose to use proto-

typical doubles on the basis of the ICMs (ideal cognitive models). A person usually has ICMs of different things, this is 

also true about concepts denoting proper names. To illustrate: ICM of the concept “dream city” has the following attrib-

utes: perfect, centre of cultural life, famous, one wants to be there more than in any other. And these key features can be 

the same in various languages, but they can define different onomastic concepts, it could be Paris, London, New York, 

Moscow etc. In my study I propose to form questionnaire for onomastic associative experiments on the basis of ICMs 

which should include prototypical doubles. This procedure can make onomastic associative experiment more productive 

and informative. Thus, the experiment provides the necessary information to the following research instead of irrelevant 

phonetic associations. 

Keywords: ideal cognitive model (ICM), onomastic associative experiment, proper name, prototypical doubling. 
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Сегодня феномен языковых клише остается ма-

лоисследованным. Если в отечественном и зару-

бежном языкознании проблему языковой кли-

шованости обсуждали довольно плодотворно 

(И.В. Арнольд, В.В. Красных, Б.М. Гаспаров, 

Ю.П. Караулов, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, Рэй 

Элисон), то в украинском языкознании речевые 

клише, а особенно те, что используются в меди-

цинском дискурсе, не были предметом при-

стального внимания ученых, о чём свидетель-

ствует актуальность статьи. Однако, данные 

языковые единицы играют важную роль при 

анализе профессиональных дискурсов, в том 

числе медицинского. 

Целью статьи является анализ речевых клише 

как вида этикетного поведения в медицинском 

дискурсе. Целью предусмотрено решение сле-

дующих задач: 1) определить основные поня-

тийные характеристики речевых клише, 2) осу-

ществить анализ речевых клише, применяемых в 

медицинском дискурсе, 3) выделить группы ре-

чевых клише, используемых врачом в коммуни-

кативном пространстве. 

В отечественных исследованиях ученые под 

языковыми клише понимают языковые единицы, 

которым присущи постоянный состав компонен-

тов, привычность звучания, воспроизводимость 

готовых речевых блоков и одновременно семан-

тическое членение, характерное для свободных 

словосочетаний. Появление клише связано с ча-

стотностью и повторяемостью ситуаций. В этих 

условиях вокруг стержневого слова образуется 

относительно постоянный набор контекстуаль-

ных элементов в речи, которые приобретают 

привычности в названии и звучании. Такие со-

единения слов переводятся в стандартные. 

Клише – это любая готовая разговорная фор-

мула, критерием для выделения которой являет-

ся регулярность ее обнаружения в повторяю-

щихся ситуациях речи. Термин «клише» упо-

требляется для обозначения устойчивых фраз. 

Эти фразы постоянно повторяются и теряют 

свое первоначальное речевое значение утвер-

ждает И.В. Арнольд [2]. Итак, значение клиши-

рованных высказываний тесно связано с соот-

ветствующими ситуациями и, таким образом, 

может быть адекватно описано только с учетом 

ситуативных параметров. 

Клишированные языковые единицы должны 

иметь некоторые сходные признаки, которые и 

определяют статус данных единиц. Главным 

признаком клишированных языковых единиц 

является их воспроизводимость в речи [12, 72]. В 

лингвистике существует несколько различных 

подходов к воспроизводимости. Первый подход 

представлен исследователями, которые считают, 

что осуществлять речевую деятельность – это 

значит постоянно продуцировать и интерпрети-

ровать новые высказывания, которые коммуни-

кант никогда не слышал ранее [8, 85]. Согласно 

этой точке зрения, речевая деятельность являет-

ся творческим процессом создания уникальных 

комбинаций единиц языка. С этой позиции ни о 

каких клишированных единицах, идиоматиче-

ских выражениях говорить невозможно, по-

скольку отрицается сама их природа. Другая 
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