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Комбинации пространственных лексических единиц могут использо-
ваться как в прямом пространственном значении, так и в переосмысленным. 
Так, в прямом значении комбинация наречий в виде коллокации off and away 
представлена в примере, взятом из корпуса текстов COCA: Use a soft, clean 
cloth rag to wipe grit off and away from the tube. ‘Используйте мягкую, чистую 
тряпку, чтобы удалить песок из трубы’. Комбинация наречий off and away 
часто используется для репрезентации динамической ситуации очищения или 
отрывания чего-либо от поверхности для того, чтобы удалить, выбросить и 
т.п., представленной в сознании определенным фреймом.  

Во многих контекстах off and away используется в переосмысленном 
значении, например, She seemed to push a lot of something undesirable off and 
away (Browne) ‘Казалось, она отталкивала все нежелательное прочь’. Здесь 
«опорой» для построения фрейма удаления чего-то нежелательного (абстракт-
ного или воображаемого) из непосредственно окружающего субъекта простран-
ства является содержащий пространственный компонент глагол push ‘толкать’ 
со сложным послелогом off and away. Так автор предлагает интерпретировать 
движение руки персонажа «от себя». Поскольку наблюдению доступно лишь 
это движение, объект «отталкивания» достраивается мысленно, и именно не 
имеющее в английском языке однословного индикатора пространственное изме-
рение, обозначаемое сложным послелогом off and away, позволяет сконструи-
ровать образ объекта как чего-то негативного, ведь от такого объекта хочется 
избавиться навсегда, изначально оттолкнув его от себя.  

Дальнейшее изучение многочисленных подобных комбинаций возможно 
с применением понятия «пространственное сращение», передающего идею 
конструирования единой концептуальной пространственной структуры, кото-
рая стоит за языковой репрезентацией динамической ситуации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ИМЕНА КАК НОСИТЕЛИ  
СЕМИОТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
Рассматривается роль предметных имен – членов категорий «Питание» и «Одежда» – 

как носителей дополнительной семиотической информации в семиотически маркиро-
ванных ситуациях в англоязычной художественной литературе. 

Ключевые слова: лингвистическая семиотика, семиотически маркированная ситуация, 
семиотически маркированный объект, коды предметов потребления 

 
OBJECT NAMES AS CARRIERS OF SEMIOTIC INFORMATION 

 
The role of object names – members of the categories "Nutrition" and "Clothing" – as 

carriers of additional semiotic information in semiotically marked situations in the English-
language fiction is considered. 

Key words: linguistic semiotics, semiotically marked situation, semiotically marked object, 
commodity codes 

 
Исследование выполнено в русле лингвистической семиотики и непо-

средственно связано с проблемой изучения связи смысла вещей (т. е. их 
семиотической роли в жизни) с их языковым воплощением – вопрос, который 
впервые поставила Е. С. Кубрякова и ввела для решения данной задачи новые 
понятия семиотически маркированной ситуации и семиотически маркиро-
ванного объекта. При этом Е. С. Кубрякова подчеркивала, что распознавать 
подобные объекты и ситуации нам помогает язык: «Роль языковых знаков во 
всех этих явлениях настолько велика, что о многих из них мы бы вообще не 
знали – доступ к ним осуществляется через их языковые описания, через их 
разъяснения, содержащиеся в языковых текстах и дискурсе (т. е. в актах 
коммуникации и фиксации их результатов в вербальной форме). О семио-
тически маркированных объектах и ситуациях мы тоже узнаем из соответ-
ствующих описаний …» [1, с. 97]. 

В качестве материала исследования выступают тексты англоязычных 
художественных произведений, где часто встречаются семиотически марки-
рованные ситуации, понимание которых требует инференции, т. е. семанти-
ческого вывода. В анализируемых текстах в качестве носителей дополни-
тельной семиотической информации выступают названия предметных имен – 
членов лексических категорий «Питание» и «Одежда», которые авторы 
активно используют, в частности, для имплицитной оценочной характе-
ристики персонажей и элементов сюжета. Важно подчеркнуть, что понимание 
таких семиотически маркированных ситуаций требует подчас значительных 
фоновых знаний о культуре и социальной истории общества, говорящего на 
конкретном языке, в данном случае – на английском. 

Выбор предметных имен в качестве объекта исследования не случаен. 
Известно, что предметные имена в большинстве случаев являются средством 
лексической номинации физических объектов повседневной реальности, их 
денотаты содержат информацию о физических свойствах данных объектов. 
Однако окружающие людей предметы настолько тесно связаны с различными 
аспектами жизни человека, что в концептуальной картине мира возникают 
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виртуальные связи между конкретными предметами и абстрактными харак-
теристиками жизни людей: их социальным статусом, стилем жизни, идео-
логическими установками, политической ориентацией и т. п. Таким образом,
предметные имена часто несут значимую семиотическую нагрузку. В терми-
нах когнитивной лингвистики мы связываем семиотическую функцию пред-
метных имен с глубинными структурами общего знания (shared knowledge),
которые не входят в лексическое значение, но являются комплементарными
ему. В ментальном лексиконе такие структуры знаний являются глубинными
семантическими структурами, неотъемлемыми от денотативного значения.

Не случайно ученые, работающие в русле современной лингвистической
семиотики, пытаются определить коды и не выраженные словами правила и
ограничения, которые лежат в основе создания и интерпретации значения
внутри каждого кода. Например, Д. Чандлер (David Chandler), подразделяя
все коды на социальные (social codes), текстуальные (textual codes) и интер-
претирующие (interpretive codes), в группе социальных кодов, наряду с вер-
бальным языком (verbal language), телесными кодами (bodily codes) (внеш-
ность человека, выражение лица, взгляд, жесты и т. д.), поведенческими
кодами (behavioural codes) (протоколы, ритуалы, игры, исполнение роли),
выделяет товарные коды, или коды предметов потребления (commodity codes)
(моды, одежда, легковые автомобили). При этом он поясняет: «Мы сообщаем
(communicate) о типе своей социальной личности (social identity) посредством
работы, которую мы выполняем, того, как мы говорим, через одежду, которую
носим, нашу прическу, то, как и что мы едим, через домашнюю обстановку
и вещи, которые нас там окружают, то, как мы проводим свободное время, то,
как мы путешествуем, и т. д. Использование языка является ключевым
маркером социальной личности» [2, S. 153] (Выделено нами. – Г. Б., Г. Г.).
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