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Аннотация: В статье обозначается место апеллятивации онимов в ономасти-
ке и приводятся примеры её применения на материале английского языка. 
Подробно рассматривается, как в лингвистических трудах представлено 
различие терминов «имя собственное» и «имя нарицательное», рассматри-
ваются структурный и семантический анализ обозначений техники, оружия, 
атрибутики военного дискурса англоязычной лингвокультуры с компонен-
том «имя собственное». На примере эмпирического материала показана 
переходность имён собственных в категорию имени нарицательного. Основ-
ным выводом данного исследования является определение апеллятивации 
омонимов как одного из способов создания вторичных наименований, спо-
собствующих обогащению языка новыми лексическими единицами.
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APPELLATIVE ONYMS IN MILITARY 
DISCOURSE (BASED ON THE MATERIAL 
OF THE ENGLISH LANGUAGE)
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Summary: The article defines the place of homonym appellation in 
onomastics and provides examples of its application in the English 
language. It examines in detail how the difference between the terms 
«proper name» and «common noun» is presented in linguistic works 
and examines the structural and semantic analysis of the designations 
of equipment, weapons, and attributes of the military discourse of the 
English-language linguacultural with the «proper name» component. 
The example of empirical material shows the transition of proper names 
to the category of common nouns. The main conclusion of this study 
is the definition of homonym appellation as one of the ways to create 
secondary names that contribute to the enrichment of the language with 
new lexical units.
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В науке о языке до сих пор не существует единой 
точки зрения на то, что считается именем соб-
ственным, чем имя собственное отличается от на-

рицательного имени, имеет ли оно значение, что под-
разумевается под этим значением и др. А.Н. Антышев 
считает, что противопоставление имен нарицатель-
ных и собственных подкрепляется тем аргументом, 
что апеллятивы, как правило, многозначны, им свой-
ственны сдвиги в значениях, обусловленные как вне-
языковыми факторами, так и особенностями развития 
самой лексико-семантической системы языка. Для 
имен собственных характерна однозначность, неза-
висимо от того, образованы ли они морфологическим 
или лексико-семантическим способом [1, с. 11].

А.В. Суперанская отмечает, что «понятие апеллятив и 
имя нарицательное, частично совпадающие, тем не ме-
нее не идентичны. Слово апеллятив, по существу являет-
ся заимствованным из лат. nōmen appellativum, перевод 
которого издавна известен в русских грамматиках как 
имя нарицательное. Однако термин апеллятив «ушёл» из 
первоначальной пары противопоставленных в грамма-
тике терминов и сопоставляется в ономастике термину 
оним. Оба они, и апеллятив, и оним, лежат вне грамма-
тических категорий. Термин оним более системен, чем 
термин имя собственное, так как он связан с такими 
терминами, как ономастика, ономастикон, онимизация 

(апеллятива), а также с названиями всех разрядов оно-
мастики (топонимика, астронимика и т. д.). Противопо-
ставление апеллятива и онима имеет следствием проти-
вопоставление апеллятивной и онимической лексики [7, 
с. 37]. Т.А. Буркова пишет о том, что переход имен соб-
ственных в разряд нарицательных имеет важную зако-
номерность, а именно известность денотата для членов 
коллектива. От конкретного лица, по-мнению ученого, 
абстрагируются характерные черты, действия, поступки 
и т. д., образуя понятия, которые начинают называться 
именем данного субъекта. Затем происходит трансфор-
мация онима на любое другое лицо, характеризующееся 
теми же чертами, что и носитель имени [4, с. 1402]. Обоб-
щение и индивидуализация – главные отличия, предо-
пределяющие специфику имен нарицательных и имен 
собственных. Рассматривая словообразовательные 
аспекты имен собственных по индивидуальным призна-
кам, А.Е. Бижкенова подчеркивает, что на основе имен 
собственных появляется особенная лексика, которую 
она называет деонимами, а процесс их образования –  
деонимизацией [2, с. 7]. 

По данным «Словаря русской ономастической терми-
нологии» Н.В. Подольской, «деонимизация – это переход 
онима в апеллятив без аффиксации». Автором выделены 
следующие виды переходов: а) имя лица – лицо; б) имя 
лица – вещь; в) название места – вещь; г) имя лица –  
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действие; д) название места – действие; е) имя лица – 
единица измерения [6, с. 89]. Если принять во внимание, 
что называемый с помощью имени собственного объект 
всегда определен, то истинная сфера употребления име-
ни собственного – различные речевые ситуации, где все 
определённо. Переходя в язык как систему знаков, имя 
собственное должно обрести некоторую долю событий-
но-ситуационной информации, которая бы позволила 
установить его связь с логико-предметными рядами, без 
чего оно не может функционировать в системе [8, с. 18–
19]. Апеллятивация имён, считает Р.З. Ханичев, приводит 
к их переходу в другие лексические подсистемы: генри –  
единица самоиндукции (Дж. Генри – американский фи-
зик), рентген – рентгеновы лучи – рентгенография –  
(немецкий физик Рентген), палех – миниатюрные из-
делия из папье-маше с особо стилизованной росписью 
(Палех – село в Ивановской области), хохлома – распис-
ная деревянная посуда (Хохлома – село в Горьковской 
области, где ее изготовляют), гжель – белая фаянсовая 
посуда с синим рисунком (Гжель – густонаселенная 
местность в Подмосковной Мещере) [8, с. 21]. 

Особенно частотным является переход уменьши-
тельных форм личных имен в сферу нарицательной лек-
сики. Например: Хороша Маша, да не наша (при этом 
Маша может быть и неодушевленным предметом); стоит 
на горке в красной шапке Егорка (гриб); ср. англ. jack-
rabbit большой американский заяц, jack-snipe бекас, 
tom-cat кот самец, billy-goat козел. [7, с. 44–45]. В резуль-
тате изменения семантической структуры антропонима 
новое, перенесенное имя выполняет все функции нари-
цательного имени: оно употребляется в грамматических 
формах и сочетаниях, характерных для нарицательного 
имени, употребляется во всех видах словообразовани-
ях, а, следовательно, это служит подтверждением деони-
мизации личного имени [5, с. 38]. 

Процесс деонимизации – перехода имени собствен-
ного в разряд нарицательных – часто характеризует 
прецедентное функционирование имен. К.Э. Болотина 
называет два вида деонимизации: 1) естественная и 2) 
искусственная деонимизация. Естественная деонимиза-
ция может быть неполной, т.е. не наблюдается полный 
отрыв имени нарицательного от имени собственного. 
Полная деонимизация (искусственная деонимизация) 
предпологает соответственно полноценный отрыв от 
первичного значения. Таким образом, имена прошед-
шие неполную деонимизацию, сохраняют свое основное 
назначение – быть именем собственным – указывать, 
индивидуализировать, означать людей (в основном). 
Но они приобретают дополнительные коннотации и на-
чинают означать людей определенного характера. [3, с. 
110–111]. Имя человека, широко известного благодаря 
какой-либо черте внешности или характера, легко пере-
носится на других людей, обладающих теми же чертами, 
при этом не подвергаясь полной апеллятивации. Так, ши-
роко известное имя Нерон (Nero), которым назывался 

один из древнеримских императоров, стало обозначать 
жестокого тирана вообще [8, с. 25]. В XIX–XX вв. сокра-
щенные формы имен переносятся и в технику, становясь 
элементами технического просторечия: ср. Jack (Джек) –  
уменьшительное от John (Джон): jack «флаг, домкрат, ры-
чаг»; jack-knife – «большой складной нож» [7, с. 46].

Как мы видим, в целом переход онима в апеллятив 
связан с необходимостью поиска новых имен и более 
точного отражения фрагментов действительности, то 
есть обусловлен экстралингвистическими факторами.

Целью данной статьи является структурный и 
семантический анализ обозначений техники, оружия, 
атрибутики военного дискурса англоязычной 
лингвокультуры с компонентом «имя собственное». Эмпи-
рическим материалом настоящего исследования послу-
жили более 100 обозначений, отобранных нами из англо-
английских, англо-русских словарей, а также журналов и 
газет 2015–2020 гг. [10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20].

Структурно-семантический анализ эмпирического 
материала рассмотренных нами апеллятивных онимов 
позволил выделить следующие виды антропонимов, 
перешедших в разряд нарицательных и используемых в 
номинации военных атрибутов, военной техники, опера-
ций, событий и т. д.:

I. Личное имя:
 — Merlin (Мерлин) – всепогодный универсальный 
вертолет среднего класса ВВС Великобритании 
(предполагается, что название происходит от име-
ни персонажа рыцарских романов о короле Арту-
ре (XIII-XIVвв.), волшебника и ясновидца Мерлина, 
который помог Артуру овладеть большим мечом).

 — Alfred (Альфред) – вооруженное торговое судно 
Континентального флота (назван в честь Альфре-
да Великого, короля Уэссекса, которому припи-
сывают основание английского военно-морского 
флота).

II. Фамильное имя:
 — Remington (Ремингтон) – «пулемёт» (по фами-
лии американского конструктора огнестрельно-
го оружия Элифалета Ремингтона; англ. Eliphalet 
Remington 1793–1861);

 — Langley (Лэнгли) – «авианосец» ВМС США (по фа-
милии американского астронома, физика, изо-
бретателя болометра и пионера авиации Сэмюэла 
Пирпонта Лэнгли; англ. Samuel Pierpont Langley 
1834–1906); 

 — Franklin (Франклин) – американский «авиано-
сец» времён Второй мировой войны (по фамилии 
одного из отцов-основателей США Бенджамина 
Франклина; англ. Benjamin Franklin 1706–1790); 

 — Abrams (Абрамс) – основной «боевой танк» США 
(по фамилии генерала Крейтона Абрамса; англ. 
Creighton Abrams 1914–1974). 
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III. Личное имя + фамилия:
 — Jack Johnson (Джек Джонсон) – «тяжелое ору-
дие», «тяжелый снаряд» (по имени известного не-
гритянского боксера Джек Джонсона; англ. Jack 
Johnson 1878–1946);

 — Dwight Eisenhower (Дуайт Эйзенхауэр) – амери-
канский «авианосец» (назван в честь 34-го пре-
зидента США Дуайта Эйзенхауэра; англ. Dwight 
Eisenhower 1890–1969); 

 — Carl Vinson (Карл Винсон) – американский авиа-
носец (назван в честь американского конгрессме-
на от штата Джорджия Карла Винсона; англ. Carl 
Vinson 1883–1981).

IV. Прозвище:
 — Black Maria (Черная Мария) – полицейская маши-
на, оборудованная для перевозки арестованных 
(предполагается, что название восходит к име-
ни Марии Ли [Lee, Maria], бостонской владели-
цы меблированных квартир (около 1840), очень 
сильной негритянки – «черной Марии». Рассказы-
вали, что, когда нужно было арестовать разбуше-
вавшихся пьяниц, звали Марию, и она без труда 
доставляла их в полицейский участок) [https://
regional_studies.academic.ru/2194/Black_Maria].

 — Honest John – американская твердотопливная 
баллистическая ракета (В конце 1950 года гене-
рал-майор Хольгер Тофтой был полковником, 
курировавшим разработку ракеты. Проект нахо-
дился под угрозой отмены на том основании, что 
такая большая неуправляемая ракета не могла 
иметь точность, чтобы оправдать дополнитель-
ные средства. Во время поездки на ракетный по-
лигон Уайт-Сэндс Тофтой встретил техасца, кото-
рый был склонен делать невероятные заявления. 
Всякий раз, когда кто-либо выражал сомнение 
по поводу утверждений этого человека, он отве-
чал: «Почему в этих местах меня зовут «Честный 
Джон!». Поскольку проект подвергался сомнению, 
Тофтой чувствовал, что это прозвище подходит 
для ракеты и предложил имя своему начальству) 

[McKenney 2007, 212].

Статистический анализ количества тех или иных раз-
рядов антропонимов в составе апеллятивных онимов 
военного дискурса показал, что лидирующую позицию 
занимают прозвища – 45%, фамильные онимы составля-
ют 30%, личные имена в составе апеллятивных онимов –  
21%, комбинации «личное имя + фамильный оним» – 
11% из рассмотренных нами 100 апеллятивных онимов 
в военном дискурсе английского языка. 

Результат представлен в виде диаграммы на следую-
щем рисунке (см. Рисунок № 1)

В основе апеллятивации онимов лежат метафори-
ческие и метонимические переносы. Доминирующими 
в проанализированном материале являются метони-
мические переносы, как правило переход фамильного 
имени конструктора, изобретателя на название огне-
стрельного оружия, военной техники и так далее: Colt 
(Кольт) – револьвер (назван в честь Самуэля Кольта – 
американского оружейника, изобретателя и промыш-
ленника, основателя компании Colt‟s 200 Manufacturing 
Company); Barrett (Барретт) – крупнокалиберный 
снайперский винтовка (назван в честь Ронни Барретта 
(Ronnie Barrett) – разработчика и основателя компании 
«Barrett Firearms Manufacturing»; Winchester (Винче-
стер) – общее название для винтовок и ружей, произ-
водившихся компанией Оливера Винчестера Winchester 
Repeating Arms Company в США. Следует отметить, что 
интернет-пользователи для выбора никнейма также мо-
гут использовать фамильные онимы, например, своих 
кумиров из разнообразных сфер жизни: Sofyсarey (де-
вушка Sofie Kneill предпочла своей реальной фамилии 
фамильный оним своей любимой американской певицы 
Mariah Carey) [9, p. 94].

Апеллятивация онимов, таким образом, занимает одно 
из важных мест в ономастике и представляет собой один из 
способов создания вторичных наименований, способствую-
щих обогащению языка новыми лексическими единицами.

Рис. 1. Апеллятивные онимы в военном дискурсе
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