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Аннотация: в статье анализируется эргонимическое поле Краснодарского края с позиции понимания, 
что номинативная функция языка предполагает способность языковой системы вычленять и номиниро-
вать фрагменты действительности в аспекте их функциональности, которые репрезентируются в виде 
имен собственных, а именно эргонимов. Результатом исследования явилось определение как лингвисти-
ческих, так и экстралингвистических факторов через обращение к ментальным явлениям.  Делается 
вывод о том, что необходимость изучения эргонимического пространства в когнитивном аспекте обу-
словлена важной ролью ономастических процессов в формировании когнитивной основы языковой лично-
сти в процессе ее становления, а также поиском способов представления ономастических знаний о на-
циональных и территориальных особенностях языка. Анализ эргонимического поля  Кубани позволяет 
утверждать, что процесс создания эргонима предполагает несколько этапов взаимодействия с окружа-
ющей действительностью, что дает право выделения  четырех уровней такого взаимодействия:  первый 
уровень – результат осознания значимости пространства для именования своего объекта; второй уро-
вень – результат осознания  приоритетности своего имени как имени собственника заведения; третий 
уровень – результат осознания приоритетности прагматического признака имени (коннотативный 
аспект); четвертый уровень – приоритетность указания сферы деятельности в эргониме. Эргонимиче-
ское разнообразие позволяет концептуализировать онимическое пространство с позиции концептов: мир, 
человек, – которые, являясь универсальными, помогают  отразить основу национального мировидения и 
оценки мира.
Ключевые слова: ономастическое пространство, эргонимическое поле, ментальное бытие, 
лингвистические и экстралингвистические факторы.

Abstract: the article analyzes the ergonymic fi eld of the Krasnodar Territory from the standpoint of understanding 
that the nominative function of the language assumes the ability of the language system to name and isolate 
fragments of reality in terms of their functionality, which are represented in the form of proper names, namely 
ergonyms. The result of the study was the isolation of both linguistic and extralinguistic factors through an appeal 
to mental phenomena. It is concluded that the need to study ergonymic space in the cognitive aspect is due to the 
fact that onomastics plays a huge role in the formation of the cognitive basis of a linguistic personality in the 
process of its formation, as well as the search for ways to represent onomastic knowledge about the national and 
territorial characteristics of the language. Analysis of the ergonymic fi eld of the Kuban suggests that the process 
of creating an ergonym involves several stages of interaction with the surrounding reality, which gives the right 
to distinguish four levels of such interaction: the fi rst level is the result of awareness of the signifi cance of space 
for naming its object; the second level is the result of awareness of the priority of your name as the name of the 
owner of the institution; the third level is the result of awareness of the priority of the pragmatic sign of the name 
(connotative aspect); the fourth level is the priority of specifying the fi eld of activity in the ergonym. Ergonymic 
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diversity allows us to conceptualize the onemic space from the position of conceptes: the world, the person – which, 
being universal, help to refl ect the basis of national worldview and assessment of the world.
Key words: onomastic space, ergonymic fi eld, mental being, linguistic and extralinguistic factors.

Введение
Как известно, в качестве одной из основных 

функций языка выступает номинативная, с помощью 
которой человек вычленяет фрагменты действитель-
ности с дальнейшим формированием понятий о них 
в виде слов, сочетаний слов, фразеологизмов и пред-
ложений. Соответственно, когнитивные и коммуни-
кативные процессы, сопровождающие деятельность 
человека, позволяют совершать номинацию явлений 
действительности,  предметов материальной и духов-
ной культуры, и такой процесс способствует  «обе-
спечению всех сфер жизнедеятельности человека 
новыми именованиями» [1, с. 5].

Говоря об эргонимах как единицах номинативной 
деятельности человека, а именно о названиях пред-
приятий или организаций, осуществляющих деятель-
ность в различных сферах жизни общества, необхо-
димо отметить существование не только лингвисти-
ческих, но и экстралингвистических аспектов, кото-
рые позволяют анализировать данный вид онимов.   

Актуальность исследования определяется, во-пер-
вых, необходимостью изучения категориальной 
структурированности эргонимического поля Кубани 
в отдельном аспекте; во-вторых, целесообразностью 
выявления взаимосвязи  познавательной деятельно-
сти и когнитивных способностей человека в процес-
се номинации; в-третьих, необходимостью   изучения 
закономерностей при репрезентации концептов эрго-
нимического поля Краснодарского края. Также акту-
альность   определяется   включенностью  данного 
исследования в круг современных исследований в 
рамках антропоцентрической парадигмы на стыке  
ономастики и когнитивной лингвистики.

Методология
В последнее время активизировалось внимание 

исследователей к ментальной составляющей, так как 
создание любого имени собственного есть результат 
осознания той или иной реалии носителем языка [2, 
с. 14] и одновременно неотъемлемая часть языковой 
картины мира.

Следовательно, ментальная репрезентация в акте 
номинации начала активно исследоваться в области 
когнитивного направления лингвистики (Дж. Лакофф, 
Р. Лангакр, Н. Хомский, Л. Тэлми, У. Крофт, Л. Г. Лу-
зина, В. А. Маслова, Ю. Г. Панкрац и др.), где, по 
словам В. З. Демьянкова и Е. С. Кубряковой [3, 
с. 53–55], внешний и внутренний мир человека ре-
презентируются как результат когнитивных процес-
сов через языковые знаки.

В качестве основного метода используется опи-
сательный, предполагающий систематизацию мате-
риала в соответствии с задачами исследования, его 
последовательный анализ и описание. Данный метод 
предусматривает использование отдельных приемов, 
помогающих более детальной интерпретации эрго-
нимического материала: приема комплексного иссле-
дования эргонимов, анализа работ отечественных  и 
зарубежных исследователей; сопоставительного 
анализа языковых и мыслительных структур; приема 
концептуального анализа и элементов статистическо-
го анализа; приема выявления «языковой» репрезен-
тации выделенных концептов.

Исходя из этого, эргонимическое поле (система 
эргонимов определенной территории) как систем-
но-структурное образование может быть исследовано  
с позиции структурализации уровней языковой кар-
тины мира, связанных между собой [2, с. 14]. Иначе 
говоря, ментальный компонент можно считать базо-
вым для выявления прагматических установок номи-
натора.

Таким образом, развитие когнитивной лингвисти-
ки потребовало переосмысления процесса создания 
нового слова. По мнению В. И. Супруна, «потреб-
ность в создании имени для членов своего сообще-
ства, в номинации окружающих географических 
объектов, предметов и явлений является изначально 
присущей человеку, рождается вместе с языком, со-
знанием и их социальной реализацией» [4, с. 92]. 
Данный подход определяется пониманием языка как 
«средства формирования и выражения мысли, хране-
ния и организации знания в человеческом сознании», 
а также какие ономастические знания отражаются в 
типологии онимов [5].

Исследование и результаты
В качестве универсальной единицы хранения и 

передачи ономастической информации, помогающей 
осознать и структурировать полученное знание, вы-
ступает ономастический концепт. Обращение к кон-
цепту связано с той ролью, которую достаточно 
убедительно представил Н. Н. Болдырев, отметив, 
что «концепты представляют собой те идеальные, 
абстрактные единицы, смыслы, которыми человек 
оперирует в процессе мышления. Они отражают со-
держание полученных знаний, опыта, результатов 
всей деятельности человека и результаты познания 
им окружающего мира в виде определенных единиц, 
«квантов» знания. Человек мыслит концептами» [6, 
с. 23–24]. В свою очередь, А. С. Щербак предлагает 
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следующее определение термина «ономастический 
концепт», который она понимает как «особый тип 
ономастического знания, определяющего семантику 
имен собственных, знания об ономастическом фраг-
менте действительности» [7, с. 169]. Таким образом, 
проявление языкового знания и возникновение кон-
кретных ономастических смыслов осуществляется в 
результате увеличения конкретных образов об имени 
собственном.

А. С. Щербак рассматривает категоризацию оно-
мастических единиц на трех уровнях: базовом, супе-
рординатном и субординатном [7]. Данная категори-
зация предлагается им по отношению к двум сильным 
ономастическим разрядам: антропонимам и топони-
мам. По отношению к эргонимии такая категориаль-
ная схема не подходит в силу того, что эргонимы – 
слабый, принимающий, разряд. Как известно, эрго-
нимы находятся на периферии по отношению к ядру, 
но в то же время  вступают в определенные отноше-
ния как с периферийными разрядами онимов (топо-
нимами), так и с ядром, т. е. антропонимами.

Анализируя предлагаемые А. С. Щербак аспек-
ты функционирования концептосферы, которые 
включают статический аспект (совокупность всех 
групп ономастической лексики) с общим фондом 
знаний у носителей языка и динамический аспект 
(уровень функционирования единиц в высказыва-
ниях) [8, с. 19], можно констатировать, что репре-
зентация концептосферы эргонимов напрямую 
связана со степенью  функциональной направлен-
ности онимов. 

В основе системы эргонимов и формирующихся 
при этом концептов Краснодарского края находятся 
знания о ментальных приоритетах народа, их языко-
вых репрезентациях, которые соотносятся со знани-
ями об имени собственном. В качестве мотива когни-
тивного подхода к эргонимии можно считать тот факт, 
что эргоним как принимающий разряд ориентирован   
на выполнение информативной и прагматической 
функций, в то время как другие онимы стремятся к 
индивидуализации объекта в ряду подобных. Стоит 
отметить, что наибольшее влияние на формирование 
эргонимического поля имеют экстралингвистические 
факторы. В этом отношении нельзя не согласиться с 
точкой зрения Е. С. Кубряковой, которая считает, что 
«в акте номинации получают название лишь те ре-
альные или фиктивные объекты, на которые направ-
лена деятельность человека», «…название дается 
“остановленной” мысли об объекте» [9, с. 37].

Иначе говоря, формирование отдельных концеп-
тов при возникновении эргонима исходит из интен-
ции номинатора воплотить в ониме наиболее прио-
ритетную, с его точки зрения, информацию, одно-
временно выполняющую и информативную роль для 
реципиента.

Данная система отношений может быть представ-
лена несколькими уровнями. Первый уровень – ре-
зультат осознания значимости пространства для 
именования своего объекта. Второй уровень – резуль-
тат осознания  приоритетности своего имени как 
имени собственника заведения. Третий уровень – ре-
зультат осознания приоритетности прагматического 
признака имени (коннотативный аспект). Четвертый 
уровень – приоритетность указания сферы деятель-
ности в эргониме.

К дифференциальным признакам относим при-
знаки объекта, связанные с осмыслением имени 
объекта с позиции пространства, собственной дея-
тельности, культурных ценностей. Дифференциаль-
ные признаки объединяются в классификационные, 
отражающие параметр категоризации и являющиеся 
результатом обобщения однородных дифференциаль-
ных признаков. Большая роль при этом отводится 
когнитивным метафорам, основанным на классифи-
кационных признаках, где осмысление одной реалии 
происходит через призму другой, «перенос из обла-
сти-источника в область-мишень тех когнитивных 
структур, в терминах которых структурировался опыт, 
относящийся к области-источнику» [10].

Итак, обращение к когнитивным аспектам языка 
поможет в наибольшей степени понять природу язы-
ка и осознание человеком мира, что имеет непосред-
ственное отношение к процессам номинации объек-
тов, так как ономастическая система, представленная 
в нашем исследовании как эргонимическое поле и 
являющаяся частью общей языковой системы, при-
сутствует в сознании  этноса в виде взаимодейству-
ющих когнитивных структур, отражающих фрагмент 
языковой картины мира носителей языка.

Анализ содержания эргонимического концепта в 
сознании жителей территории  Краснодарского края 
позволил установить его основные характеристики.

Так, в онимической системе Краснодарского края 
можно выделить четыре уровня в аспекте доминиро-
вания той или иной функции с точки зрения номина-
тора.

Первый уровень – информативный, без «онома-
стической коннотации» [11, с. 139]. Номинатор стре-
мится лишь дать информацию о видах товара. Такого 
рода эргонимы относятся к реальным онимам [12, 
с. 197]. В данном случае денотат в ониме направлен 
на конкретную референцию, а сигнификат  имеет 
дескриптивный (описательный) компонент, который 
помогает реципиентам идентифицировать информа-
цию об объекте. Сюда можно отнести названия типа: 
Ремстройбыт, Кубань-Престиж-Клининг,  Белоре-
ченские торты и т. п.

Данный вид эргонимов самый немногочислен-
ный, так как отсутствие рекламно-прагматической 
функции отрицательно сказывается на продвижении 
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рекламируемого товара. Параметрами дескриптивно-
го компонента значений аналогичных онимов, как 
правило, являются деятельностный (отражающий 
характер деятельности референта): мастерская по 
ремонту бытовой техники «Электрон-сервис», и «то-
варный» (идет прямая номинация предлагаемых то-
варов): Агромаркет, Продукты, Ковры, Молочные 
продукты и т. п.

Второй уровень – информативно-прагматиче-
ский, который ориентирован в большей степени на 
выполнение рекламной функции. Данный уровень в 
количественном аспекте наиболее многочисленный, 
так как эргонимы с аналогичной функцией, по мне-
нию ономатологов, составляют ядро эргонимическо-
го поля. Сюда вошли названия, в которых просма-
тривается опосредованное указание на деятельность 
объекта через прагматические элементы онима, а 
именно выбор «наиболее оптимальных из имеющих-
ся в языке средств для наиболее успешного воздей-
ствия на адресата, для эффективного достижения 
намеченной цели в конкретных обстоятельствах 
речевого общения» [13, с. 325–326]. Наиболее пока-
зательны в этом плане эргонимы типа: Розовый сад, 
Отличник, Мастер холод, Мир масел и смазок, Море 
продуктов, Кубанский Текстиль, Планета Сервис, 
Агромир и др.

Третий уровень исключительно прагматический, 
с нулевой информативной составляющей и ассоциа-
тивной коннотацией, указывающей на деятельность 
объекта. Такой подход при создании эргонима связан 
с тем, что данные онимы имеют отношение к заведе-
ниям ресторанно-гостиничного типа, которые всегда, 
помимо названия, имеют номенклатурные обозначе-
ния, как то «ресторан», «отель», «гостиница», несу-
щие всю семантическую нагрузку в отражении дея-
тельности объекта. Отсюда следует, что в качестве 
главной функции имени выступает прагматика, на-
правленная на создание позитивных ассоциаций для 
носителей языка. К названиям данного уровня можно 
отнести следующие: Престиж, Лабиринт, Роман-
тик, Триумф, Старый Город, Rodina южной кухни, 
Бумбараш, Кружева, Диканька, Парус. 

Четвертый уровень – семантически имплицитные 
эргонимы, не имеющие ни информативности, ни 
коннотативности, ни каких-либо ориентиров для 
адресата. Сюда относятся названия, написанные на 
латинице, которые априори воспринимаются как 
иностранные, а следовательно, значительная часть 
реципиентов воспринимает такие онимы как «пу-
стые», не выполняющие никаких функций, а лишь 
отражающие лингвокреативность номинатора: Na-
tional, Gentle, City, Carrera, Lounge, View, Statesman,  
Energy, Lighthouse, Vanilla, Parasole и др.

Таким образом, создание и репрезентация онома-
стических концептов напрямую зависит от функци-

онирования эргонима и интенций имядателя в про-
цессе речетворчества.

Если принять установку, что «язык отражает то, 
что есть в сознании, а сознание формируется под 
воздействием родной культуры» [14, с. 75], то при 
выделении концептов эргонимического поля Кубани 
можно, безусловно, ориентироваться как на универ-
сальные концепты (пространство, время, число, ро-
дина и т. п.), так и на национальные, региональные. 
Соответственно, пространство эргонимов Кубани 
наиболее целесообразно анализировать с позиции 
таких концептов, как «мир», «человек», где   инфор-
мация «от человека» предполагает рецепцию явлений 
действительности на уровне органов чувств и репре-
зентацию этих ощущений в эргониме; в свою очередь, 
информация «о человеке» есть репрезентация резуль-
тата осмысления жизни и деятельности человека, его 
общественно-исторического опыта, черт характера.

К сожалению, рекомендуемый объем статьи не 
позволяет рассмотреть все концепты, поэтому в поле 
нашего исследования будет концепт мир.

1. Мир. Пространство. 
Пространство, как известно, одна из основных 

объективных форм существования материи, имеющая 
такие характеристики, как протяженность и объем. 
Объекты действительности формируют в человече-
ском восприятии пространственный образ мира, ко-
торый выступает как ориентир в любой человеческой 
деятельности.

По отношению к эргонимам пространственные 
характеристики могут отражаться в названии через 
описание объективной реальности, т. е. места распо-
ложения объекта, а также через описание простран-
ства без географической привязки объекта. Соответ-
ственно, пространственные эргонимы могут выпол-
нять функцию как информационно-прагматическую, 
так и собственно прагматическую.

Исходя из разной направленности информации о 
пространстве, можно выделить следующие класси-
фикационные признаки данного концепта.

А. Информативная (прямая) локативность.
Под локативностью понимается пространствен-

ное определение объекта. Понятие «пространство» 
имеет большое значение для человека, так как пони-
мание данной величины позволяет субъекту осозна-
вать местонахождение как себя, так и другого чело-
века, предметов, явлений, а также их перемещение.

Здесь основная нагрузка ложится на лексемы с 
пространственным значением, которые репрезенти-
руют признаки, являющиеся как результатом перцеп-
ции окружающей действительности, так и результа-
том осмысления пространства через опыт, фоновые 
знания имядателя. В свою очередь, прямая локатив-
ность непосредственно информирует о локации 
объекта, где основная нагрузка ложится на апелляти-
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вы с семантикой места или на онимы той же семан-
тики через процесс трансонимизации: «На Парко-
вой», «У фонтана», «На Северной», «На Заречной», 
«У дома», «Приморский», «Южный» и др.

Б. Коннотативня (опосредованная) локатив-
ность.

В данных онимах отсутствует локативная харак-
теристика, однако сами онимы имеют отношение к 
пространству через трансонимизацию топонимов. Их 
цель – суггестивное воздействие на сознание реци-
пиента через формирование позитивных ассоциаций, 
имеющих отношение к конкретному географическо-
му объекту. Безусловно, здесь используются топони-
мы, имеющие положительные коннотации для любо-
го человека: Вавилон (многолюдный), Арбат (краси-
вое место в Москве), Луксор (связь с Египтом) и др.

Данные эргонимы активизируют мыслительную 
деятельность реципиента в аспекте сопоставлений, 
поиска аналогов из своего опыта. «Таким образом, 
сталкиваясь с языковым манипулированием, мы име-
ем дело не с объективным описанием действитель-
ности, а с вариантами ее субъективной интерпрета-
ции» [15, с. 110].

Таким образом, главная интенция номинатора 
основывается на создании модели ожидаемого эф-
фекта на адресата через использование метафор, 
скрытых сравнений с  реальными географическими 
объектами.

В. Евроцетричность.
Сюда относятся названия с элементом «евро». В 

данном случае анализируется не столько простран-
ственная характеристика, сколько экономическое 
пространство: Европея, Еврочехол, ЕвроПрофиль, 
Еврономер, Евро-Продукт-К, Еврокухни, Евромед, 
Евроклимат, т. е. «наблюдается экспансия элемента 
“евро” в названиях коммерческих организаций» [11, 
с. 127].

Эргонимы данного типа на территории Кубани 
единичны, что говорит о снижении языковой моды 
на стремление «быть причастным к европейскому 
пространству».

2. Мир. Объем.
 Данный концепт, как и предыдущий, можно от-

нести  к группе дименсиональных концептов (кон-
цептов-дескрипторов), под которыми понимаются 
различного рода измерения. Безусловно, имеются в 
виду измерения не в прямом смысле слова, а в мета-
форическом значении. 

Эргонимы-метафоры, как известно, определяют 
функцию языкового манипулирования. Это связано 
с тем, что подобные метафоры позволяют ассоции-
ровать явления, их признаки, искать аналогии, т. е. 
совершать некий мыслительный процесс [16, с. 79].  

 Как правило, эргонимы, репрезентирующие 
данный концепт, принадлежат крупным торговым 

центрам. Следует отметить, что коннотативный ком-
понент «объемной» семантики не используется 
изолированно, он всегда имеет конкретизатор, 
указывающий на разновидность товаров. Иначе го-
воря, эргонимы данного типа в полной мере выпол-
няют необходимые для онимов языка города функ-
ции: информативную и прагматическую: Галактика 
мебели, Мир музыки, Планета-авто, Планета дет-
ства, Домашний мир, Мир дома, Мир видео, Mир 
видео, Мир Сочи, Мир охоты, Банный мир, Водный 
мир и др.

Наряду с представленными эргонимами, к данно-
му концепту целесообразно отнести и названия, 
включающие менее «объемные» значения, но также 
отражающие достаточно большое разнообразие пред-
лагаемых товаров: империя (признак объединения и 
могущества), галерея (признак объединения разных 
частей чего-либо), дом (признак более ограниченно-
го объема), лавка (признак указания на товар одного 
вида): Галерея времени, Дом русской кухни, Империя, 
Чайная лавка, Галерея подарков, Волшебная лавка, 
Империя бабочек, Империя климата и др. Относи-
тельно данной группы эргонимов И. В. Крюкова от-
мечает, что здесь наблюдается  возвращение старых 
русских моделей, формирование своеобразного ре-
тростиля в эргонимии, а точнее возвращение дорево-
люционных родовых терминов (лавка, двор, дом, ряд 
и др.) [11, с. 125].

3. Мир. Время.
Как известно, восприятие времени – явление 

нематериального мира. Человек воспринимает время 
как определенный промежуток между отправной 
точкой и конечной. Как считает В. А. Маслова, «в 
процессе постижения времени в сознании человека 
складывается концептуальная модель времени, пред-
ставляющая собой базовую когнитивную структуру, 
нашедшую отображение в языке [14, с. 77].

Концепт «Время» репрезентируется эргонимами 
третьего уровня, т. е. выполняющими в основном 
информативно-прагматическую функцию. Воздей-
ствие на реципиента происходит в аспекте информи-
рования о различных позициях восприятия времени 
человеком. К данному концепту относится немного-
численная группа эргонимов: Сутки, Минутка, День 
и ночь, Старая пивоварня, Четыре сезона, Весна, 
Зима, Час Пик и др.

Как видим, понятие времени репрезентируется 
через лексемы  с темпоральной окраской, которая 
возбуждает ассоциативно-образную память слова и 
актуализирует необходимый для номинатора компо-
нент.

4. Мир. Цвет.
Использование колористических названий в язы-

ке города – достаточно распространенное явление. 
Это говорит о том, что использование цветовой лек-
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сики подчеркивает этническую специфику, которая 
зависит от  конкретных социально-исторических 
условий и культуры народа.

Для эргонимии Кубани наиболее популярны они-
мы-метафоры с компонентом золотой: Золотой бык, 
Золотой пляж, Золотой берег, Золотой век, Золотой 
дракон, Золотой коралл, Золотой ларец, Золотой 
лотос, Сны золотые и др. Чаще всего эти названия 
относятся к местам общепита, продуктовым магази-
нам, т. е. информативная функция отсутствует. Стоит 
согласиться с точкой зрения Г. Н. Стариковой, что 
«помимо дифференциации (собственно номинации) 
и уточняющей квалификации предприятий, их имена 
должны выполнять еще важнейшую для эргонимов 
аттрактивную функцию – привлечение внимания 
публики к заведению общепита. Этой стратегии слу-
жат разнообразные приемы языковой игры с колори-
стической лексикой номинаторов» [17, с. 40]. Лексе-
ма «золото» в каждом из эргонимов выступает в ка-
честве разных символов: божественности, бессмер-
тия, славы, символ мудрости, чистоты, величия, 
царственности, силы, богатства, солнечного света, 
огня, любви, жизни и т. п. В любом случае номинатор, 
используя сочетание с лексемой «золотой» в качестве 
эргонима, стремится в большей степени к вербализа-
ции аттрактивной функции, нежели информативной.

Коннотативный потенциал имен с колористиче-
ским компонентом реализуется также в онимах с 
другими цветовыми обозначениями: синий, белый, 
черный. При этом следует отметить, что даже такое 
небольшое разнообразие цветов в эргонимах Кубани 
используется нередко в прецедентных именах, «на 
основе которых в условиях единого ономастического 
пространства создаются новые имена аналогичного 
состава и структуры, при этом в нейминге “работают” 
оба компонента словосочетания, образуя номинатив-
ные ряды с высоким аттрактивным потенциалом» [17, 
с. 37]: Синяя птица, Цветной бульвар, Голубой огонек, 
Красная Талка и др.

В целом, можно отметить, что колористические 
эргонимы на территории исследуемого региона   пред-
ставлены в основном названиями с компонентом 
«золотой», что говорит об однообразии колористиче-
ской тематики, выполняющей исключительно праг-
матическую, коннотативную функцию.  

5. Мир. Число.
Данный концепт относится  к квантитативным, 

т. е. указывающим на количество с точки зрения 
широты ассортимента, что сближает его с концептом 
«объем». Однако этот признак в эргонимах с обозна-
чением числа встречается в единичных названиях: 
номер магазина (Четверка, Девяточка), время ра-
боты магазина (8–22) Чаще всего присутствие числа 
в ониме ориентировано на отражение символической 
фольклорной, культурной или сакральной значимо-

сти имени для номинатора: цифра 7 – символ удачи;  
преобразование фразеологизма Седьмое небо, озна-
чающее высшую степень радости, счастья, блажен-
ства, в Восьмое небо предполагает ассоциации у 
рецепиента «что-то лучшее», т. е. превышающее 
уровень «седьмого неба»; 100 пудов – символ богат-
ства. 

Данные онимы репрезентируют третий уровень, 
а именно выполняют прагматическую функцию с 
разными актуализаторами ономастической коннота-
ции: Миля,  Десятка,  Дюжина, Четыре,  Девяточка, 
5 Свечей, 7 поварят, 12 шиллингов, 4 вершины, 7 пят-
ниц, Миллион и др.

6. Мир. Природа.
Выделение данного концепта требует уточнения, 

а именно отношение не к миру вообще, а к окружа-
ющему миру, который подразумевает природные 
явления, животный и растительный мир. 

Человек с древности  осознавал свою сопричаст-
ность природе, обожествлял и одухотворял ее жи-
вотворящие силы, всегда проявлял стремление  най-
ти опору в своей повседневной жизни в природных 
силах, найти опору для своей семьи, себя лично.  

Взаимоотношения социума и природы  были 
эксплицированы в концепте более 50 лет назад в 
аспекте экологической модернизации, изменения 
климата и т. д. Использование в онимах ассоциаций 
от явлений природы позволяют рецепиенту создать 
положительные ассоциации.

А. Природный фон.
Для номинации своих объектов имядателю важны 

те признаки природных явлений, которые способны 
создать у рецепиента положительные ассоциации. 
Следовательно, вербализация данного концепта про-
исходит за счет задействования лексем со значением 
отдельных «пейзажных» явлений природы. Отсут-
ствие информативности в таких эргонимах позволяет 
отнести их к третьему уровню с точки зрения функ-
ционально-прагматической роли эргонима в форми-
ровании концептосферы, а именно к уровню, где на 
функцию имени остается только прагматический 
компонент, т. е. создание позитивных ассоциаций для 
носителей языка.

Классификационный признак «природа» верба-
лизуется следующими эргонимами: Облака, Рассвет, 
Зенит, Полянка, Росинка, Родничок, Ветерок, По-
люшко, Радуга, Ручеек, Оазис и др.

Таким образом, в данном случае ассоциативный 
ряд, репрезентирующий парадигматические связи 
концепта, а именно признака «природа», концептуа-
лизируется в образной парадигме: природа – красо-
та – радость – восторг. 

Б. Растительный мир.
В сознании человека растительный мир является 

частью общего восприятия мира. С точки зрения 
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концептологии, репрезентация концептуального при-
знака «растительный мир» относится к приядерной 
зоне.

Специфика отражения концепта «растительный 
мир» в разных культурах различна, что обусловлено 
климатическими условиями. Несмотря на то, что 
флора Кубани достаточно разнообразна, эргонимиче-
ская номинация в целом основывается на фитонимах, 
которые стали символами в русском фольклоре, что 
позволяет рассматривать их в соотношении с этно-
культурным концептом на уровне символической 
репрезентации. Так, береза в русском фольклоре  
является олицетворением женского начала;  симво-
лизирует красоту, стройность и чистоту девушки; ива 
выступает  как образ «плакучей ивушки», олицетво-
ряющей печаль; ромашка – образ простой, скромной, 
красивой девушки и т. п.

 Соответственно, использование номинатором 
аналогичных названий ориентировано  на воплоще-
ние символов русской культуры: Клен, Ивушка, Ро-
машка, Береза, Василек, Калина и др. Однако тяготе-
ние к оригинальности заставляет имядателя обра-
щаться к названиям, не имеющим символических 
оттенков: Лотос, Камелия, Эдельвейс, Магнолия, 
Руккола, Фикус и др.

В. Животный мир.
Как известно, животный мир – совокупность 

животных какой-либо местности. Говоря об эрго-
нимии, данное понятие взято условно, так как ана-
лиз онимов с подобной семантикой говорит об об-
ратном. Численность данных имен небольшая, к 
тому же в качестве эргонимов используются чаще 
названия птиц: Сокол, Ласточка, Фламинго, Чайка, 
Альбатрос, Аист, а также Медведь, Бегемот, Лис. 
Образный компонент микроконцепта «животный 
мир» характеризуется низкой степенью репрезен-
тации. 

Таким образом, выделение концепта  «природа» 
включает репрезентации микроконцептов «расти-
тельный мир», «животный мир», а  коннотативный 
(символический) компонент выступает в качестве 
основы. Кроме того, эмоционально-оценочная со-
ставляющая носит позитивный характер: природа 
гармонична, созидательна, хрупка, беззащитна и 
щедра к человеку.

Заключение
Анализ эргонимического поля Краснодарского 

края позволил сформировать позицию, что номина-
тивная функция языка предполагает способность 
языковой системы называть и вычленять фрагменты 
действительности в аспекте их функциональности, 
репрезентируемые в виде имен собственных, а имен-
но эргонимов.

В свою очередь, в основе формирования отдель-
ных концептов при возникновении эргонима нахо-
дится та информация, которая является приоритетной 
в названии с точки зрения номинатора. Когнитивные 
процессы в данном случае опираются на классифи-
цирующую способность сознания, позволяющую 
выбирать в процессе номинации такие признаки 
структуризации реального мира, от репрезентации 
которых будет зависеть успешность деятельности 
предприятия. В результате исследования был выявлен 
тот факт, что в число названных признаков входят 
такие как: прагматическое отношение к объекту; 
социальный и духовный уровень социума, отражаю-
щий  степень категориальной дифференцированности 
сознания индивида и способствующий избирательной 
сортировке впечатлений о действительности, опосре-
дующей его деятельность.

Таким образом, функционально-прагматическая 
направленность эргонима свидетельствует о суще-
ствовании различных концептуальных признаков, 
позволяющих говорить о том, что выделение онома-
стических концептов и их репрезентация за счет 
выделения концептуальных характеристик различной 
направленности  зависит от функционирования эрго-
нима и интенций имядателя в коммуникации.
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