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Аннотация. В  художественных текстах можно встретить специфические 
средства наименования, являющиеся результатом взаимного влияния 
номинации и  дейксиса: местоименно-субстантиватные синтаксические 
наименования. Местоименно-субстантиватное синтаксическое наимено-
вание — это не  просто словосочетание, а  особого рода номинационно-а-
налитическое соединение непредикативного типа, способное выполнять 
функции описательного обозначения в тексте. Особенности формирования 
конкретизации местоименно-субстантиватных синтаксических наимено-
ваний в  произведениях представляются достаточно важным моментом 
при характеристике функциональной специфики данных синтаксических 
наименований. Наиболее интересно использование местоименно-субстан-
тиватных синтаксических наименований, которые включают неопределен-
ные местоимения, что нельзя сказать о сочетаниях с местоимениями иных 
семантических классов. Выступая в тексте непредикативными вариантами 
синтаксических наименований, местоименно-субстантиватные синтак-
сические наименования выполняют как собственно номинативные, так 
и  номинативно-экспрессивные функции, не  только восполняя лексико-се-
мантическую и экспрессивно-стилистическую недостаточность лексических 
наименований, но и расширяя возможности обозначения в русском языке.
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тивная функция, номинативно-экспрессивная функция.

Развитие структурализма в  конце ХIХ — начале 
ХХ века привело к рассмотрению номинации с по-
зиции знака и  знаковой системности, и  возмож-

ности преодоления «лексикоцентризма». Лексическое 
наименование стало восприниматься не  только с  по-
зиции далеко не единственного средства обозначения, 
в том числе и как компонента коммуникативной едини-

цы, в составе которой данное наименование совместно 
с подобными единицами принимают участие в выполне-
нии возложенной на них номинативной функции. На пе-
риферии сферы свободной расчлененной синтаксиче-
ской номинации и области номинационного аналитизма 
профессор А. А. Буров изучает довольно специфические 
средства наименования, которые возникают как резуль-

SPECIFICITY OF LOCAL-SUBSTANTIVE 
COMBINATIONS AS SYNTACTIC NAMES 
AND THEIR FUNCTIONING IN ARTISTIC 
TEXT (BY THE PROSE OF L.N. ANDREEV)

I. Velichko 

Summary. In literary texts one can find specific means of naming, 
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тат взаимного влияния номинации и дейксиса, — место-
именно-субстантиватные синтаксические наименования 
(МССН) [3]. Например:

И снова что-то неестественное, фальшивое 
прозвучало в этом голосе, который старался быть 
мягким и круглым, как голос мамы, но оставался ко-
лючим и острым. [1, с. 12].

Сочетания типа «что-то неестественное, фальши-
вое» включают дейктический компонент, который спосо-
бен обозначать еще не сформировавшееся понятие. «С 
одной стороны, МССН имеют сходство со  свободными 
СН: они расчленены и,  при этом направленны на  одно 
сложное понятие, подразумевая известное распреде-
ление «ролей», возникающих между местоименным 
и субстантиватным компонентами. С другой стороны, их 
соответствие модели «НАП — АП» достаточно условно, 
учитывая то, что местоименный компонент представ-
ляет собой некоторую формальность, имеет признаки 
неопределенного артикля, и  основной семантический 
«упор» в СН делается на субстантивате» [2, с. 68]. Кроме 
того, отношения между компонентами МССН дают воз-
можность уточнения общего значения, применяя раз-
личные по своему характеру распространители, напри-
мер: Надвигалось что-то огромное и невыразимо 
ужасное, как беспредельная пустота и беспредель-
ное молчание. [1, с. 133]. Поэтому МССН обнаруживают 
черты сходства с фактами номинационного аналитизма.

Особое место, которое занимает МССН в сфере син-
таксической номинации, А. А. Буров связывает со  спец-
ификой и  их семантики, и  синтактики, и  прагматики. 
В  структурно-семантическом плане данная разновид-
ность обладает цельностью, поскольку все МССН так или 
иначе связаны с  выражением категории определенно-
сти/неопределенности и обобщением результатов этого 
процесса. Например:

И от этих темных фигур с темными, как буд-
то бронзовыми лицами, от этого однообразного 
и странного призыва, от людей и животных, слив-
шихся в одном стихийном чувстве страха — веяло 
чем-то дикарским, первобытным. [1, с. 136].

Сочетания, встречаемые в  лингвистической литерату-
ре, и  которые образуют МССН, трактуются неоднозначно. 
В академической грамматике данная связь рассматривается 
в виде «аналога согласования»: «В предложении может воз-
никать подобная согласованию связь между формами лич-
ного, притяжательного, отрицательного или указательного 
местоимения, включая и зависящего от него слова — при-
лагательного (в том числе все синтаксические прилагатель-
ные) или существительного. Подобная связь появляется 
в  предложении, представляя собой аналог согласования, 
учитывая то, что она не была предопределена категориаль-
ными свойствами местоимений. Рассматривая местоиме-

ния с позиции слов, имеющих универсальные указательные 
значения — не имеют возможности принимать согласуемое 
слово вне предложения: по своей грамматической и лекси-
ческой семантике, им не  требуется определение» [4,634]. 
Тем самым подчеркивается мысль о том, что МССН форми-
руются только в тексте, решая при этом не только синтакси-
ческие, но и номинационные задачи.

Взаимодействующие в  составе МССН компоненты 
весьма своеобразны по  своим семантико-граммати-
ческим и  функциональным свойствам. Препозитивное 
местоимение играет роль «указателя» обозначаемо-
го описательно, своеобразного «ориентира», который 
предполагает конкретизацию и  наполняется семанти-
кой за  счет следующего за  ним субстантивата, а  также 
субстантиватных распространителей. При этом субстан-
тиват выступает в  роли информативно-содержатель-
ного и  эмоционально-оценочного «центра» МССН. Как 
показывает анализ языкового материала, в русском язы-
ке значительно чаще встречаются распространенные 
МССН, которые включают неопределенные местоиме-
ния (как правило, со значением «не-лица») и качествен-
но-оценочные, экспрессивно-окрашенные субстанти-
ваты, одновременно и  называющие, и  выражающие 
отношение к называемому. Например:

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною 
среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно по-
падало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, 
растерянности и подчиненности чему-то сильному 
и страшному. [1, с. 98].

Восполнение реально и индивидуально ощущаемой 
недостаточности словарных наименований предме-
тов и  явлений («не-лицо»), а  также, значительно реже, 
собственно «лиц» — одна из  главных функций МССН. 
Выражая, как правило, индивидуальное восприятие 
обозначаемого, МССН совмещает номинационно-ин-
формативный и  экспрессивно-характеризующий планы 
обозначения. При этом описательная номинация «лица» 
проста по своей структуре и не отличается насыщенно-
стью коннотативно окрашенными элементами:

Бам! Бам! Бам! — издалека выбрасывал кто-то 
высокий, сильный и нетерпеливый. [1, с. 66].

Напротив, обозначения «не-лиц» в значительно боль-
шей степени осложнены структурно и экспрессивно:

Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, 
проходящий через гортань человека. Что-то сви-
репое и трусливое; свободное и жалкое от подло-
сти. [1, с. 79].

Очевидно, что описательное обозначение предметов 
и  явлений действительности и  выражение отношения 
к  обозначаемому, оценочный момент, здесь не  диф-
ференцированы: название, которое трудно поддается 
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анализу, однако имеет место в действительности и вос-
принимается говорящим, дано в  авторском ощущении 
и  носит индивидуальный характер. При употреблении 
МССН авторское отношение к  называемому, в  отли-
чие, например, от  фразового наименования, как  бы 
свернуто. Отсюда и  та  эмоциональная насыщенность, 
напряженность, активизирующая повествование. Иде-
остилю Л. Н. Андреева свойственно достаточно частое 
употребление МССН.

Так, например, Л. Андреев использует МССН в целях 
намеренно «обезличенного» изображения персонажа:

И часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу 
вдруг вползало на колени что-то маленькое, чер-
ненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком 
и требовательно искало ласки[1, с. 235].

Рисуя внешний облик Иуды перифрастически, ав-
тор говорит о персонаже не как о ком-то, а как о чем-то. 
«Снятие» одушевленности только усиливает неопре-
деленность, заостряет отрицательную окраску ярких 
внешних признаков обозначенного с  помощью МССН. 
В  этом случае синтаксическая номинация осложняется 
экспрессивно-стилистическим моментом.

Одной из  специфических функциональных черт 
МССН является текстуальная ориентация их семантики. 
Благодаря исключительно средствам текста, в  котором 
они выступают, и  происходит их полная или частичная 
конкретизация. Способы этой конкретизации могут 
быть самые различные. Отметим некоторые из них, кото-
рые нам встретились в прозе Л. Н. Андреева.

1. Общая описательная конкретизация с  помощью 
текста, в котором МССН является предварительно обоб-
щающе-оценочным наименованием наиболее бросив-
шегося в  глаза автору признаком, имеющего все каче-
ства существенности и важности:

Но что-то неприятное тревожило левую сто-
рону Иудина лица — оглянулся: на него холодными 
и красивыми очами смотрел Иоанн, красивый, чи-
стый…[1, с. 239].

2. Развертывание пространства самого МССН в  це-
лях конкретизации обобщенно-ассоциативного образа 
явления за  счет однородных членов, водно-модальных 
и вставных конструкций, причастных оборотов:

И я позволю себе обратить особенное внима-
ние, гг. эксперты, на эту подробность: именно слу-
чайность, то есть нечто внешнее, не зависящее 
от меня, послужило основой и поводом для дальней-
шего. [1, с. 76].

3. Введение сравнительного оборота в  микротекст 
МССН, который позволяет проводить сопоставление на-

зываемого описательно, по ассоциации с предметом или 
явлением, которое имеет лексическое наименование 
и  схожим, с  по  мнению автора, на  то, что имеет описа-
тельные признаки:

Что-то сверкающее и драгоценное, как слезы, 
упало с высокого неба и пронизало тьму. [1, с. 216].

Интересен, на наш взгляд, случай антитезного разви-
тия микротекста МССН в результате употребления ряда 
сравнительных оборотов:

Дальше, в глубине, неопределенно волновалось 
что-то черное, слитно-раздельное, то крутящее-
ся, как водоворот, то бегущее стремительно, как 
течение[1, с. 198].

4. Употребление МССН в  позиции сравнительного 
оборота, в  случае текстуального сопоставления ослож-
няется оценочным моментом:

Ужас перед случившимся застывал в нем, свер-
тывался в комок и лежал в душе, как что-то по-
стороннее и бессильное.

Сопоставление в  тексте прямого и  описательного 
обозначений предмета или явления позволяет автору 
решать сложные задачи номинации, к  примеру, наме-
ренного «обезличивания» героя:

Но и в изысканном платье он не сливался с пыш-
ным великолепием комнат, а стоял особняком, как 
что-то враждебное и чужое. [1, с. 178].

5. Включение в  состав МССН наименования, имею-
щее сходство, по мнению автора, на то, что обозначается 
описательно:

С внешней стороны это представляло собой 
огромный полотняный зонтик, из-под которого ви-
днелось нечто, напоминающее собой ноги. [1, с. 22].

6. Распространение МССН текстом последующего 
придаточного, когда появляется возможность выраже-
ния новых семантических оттенков, например, степени 
проявления неопределенного признака:

Николай остановился и молча взглянул на слугу, 
и в этом взгляде блеснуло что-то до того страш-
ное, холодно-свирепое и отчаянное, что язык Фи-
ногена Ивановича онемел и ноги приросли к земле [1, 
с. 173].

Таким образом, выступая в  тексте описательными 
непредикативными обозначениями, местоименно-суб-
стантиватные синтаксические наименования осущест-
вляют номинативную и  номинативно-экспрессивную 
роль, не  только восполняя лексико-семантическую 
и экспрессивно стилистическую недостаточность лекси-
ческой номинации, но и в целом увеличивая номинаци-
онный потенциал языка.
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