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Rezumat: Acest studiu constă în faptul că este realizată norma clasică de nu-

mire a persoanelor în familia rusă și comunicarea cotidiană în texte exemplare de 

ficțiune rusă, pe de altă parte, sunt realizate diverse forme de numire. În baza 

acestui material sunt actualizate dezvoltarea formelor de denumire a adreselor, 

tradiția normativă și invențiile creative ale formelor studiate, fără de care comu-

nicarea individual-personală în dialogul familie-cotidian este imposibilă.  
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Теория именования представляет собой важнейшую область филоло-

гической науки, а практика именования, т.е. создание и функционирова-

ние имен не может не быть одним из центральных вопросов жизни языка, 

являясь областью прикладной филологии. Проблема рождения (создания) 

имени (слова) заставляет поставить вопрос правильности или истинности 

имени в его отношении к вещи (именуемому объекту), эффективности после-

дующего существования слова и его места в языковой культуре общества.  

Анализ теории и практики именования с целью создания и функцио-

нирования имен заставляет обратиться как к истории языкознания, где 

теория именования являлась одной из теорий происхождения языка, так и 

к отечественной филологической традиции, в которой считаем возмож-

ным исследовать, по крайней мере, трех авторов: отца Павла Флоренс-

кого, автора ономатологии с практическим описанием значения и функци-

онирования конкретных имен, А.Ф. Лосева с его философией имени, Ю.В. 

Рождественского, создавшего филологическую теорию именования.  

«Создание слов, – пишет Ю.В. Рождественский, – есть, по сути дела, 
создание языка» [4, c. 28]. Осмысление природы слова в народном созна-

нии получило в научном языкознании название «народной этимологии» (в 

противовес этимологии как научному направлению, исследующему исто-

рию происхождения и значения слов).  

Основная идея теории именования состоит в «орудности» слова-име-
ни, иначе говоря, слово, именующее вещь, является орудием, с помощью 

которого в деятельности людей возникает именованная словом вещь. 

Вещь появляется реально в бытии людей только тогда, когда она выде-

ляется путем именования, причем это именование должно быть верным, 

т.е. соответствовать сущности вещи.  
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В нашем исследовании имя (именование) человека представляется в 
функции обращения при анализе конкретного текстового материала: клас-

сической художественной литературы (в основном!), любовно-семейной 

переписки и современной семейно-бытовой речи. В практическом анализе 

мы часто будем использовать составной термин именование-обращение, 
который понимается целокупно в двух значениях: 1) как имя (слово, слово-

сочетание), созданное или данное какому-либо человеку; 2) как адресация 

этого имени слушателю или читателю. Очевидно, что именование не равно-

положено обращению, поскольку человек может быть именован, например, 

в рассказе о нем в 3-м лице, и тогда ни о какой адресации речь не идет. 
Именованию как процессу создания имени-слова мы посвятили предыду-

щее рассуждение, здесь же перейдем к описанию и определению термина 

обращение как в его историческом понимании, так и в теории современ-

ного русского этикета.  
Особое внимание в теории речевого этикета уделяется комплексу си-

туативных и социально-узуальных условий использования ты/Вы–формы 

обращения. Это обусловлено тем, что установление контакта с собеседни-

ком и поддержание акта общения предполагает выбор Ты – или Вы–формы. 

Этот выбор продиктован: а) степенью знакомства с собеседником; б) со-
циальным статусом и ролью собеседника относительно говорящего; в) ха-

рактером взаимоотношений; г) официальностью/неофициальностью обста-

новки общения.  

Основной функцией обращений является коммуникативная функция, 
так как в процессе общения коммуниканты прибегают к обращениям как 

в начале речи, так и для ее поддержания в последующем. Однако комму-

никативная функция имеет ряд особенностей. Она подразделяется на 

несколько функций, которые взаимосвязаны между собой (см. рисунок). 

Доминирующей коммуникативной функцией обращений является во-

кативная функция, поскольку именно вокативность (звательность) 

«представляет собой один из конституирующих признаков обращения» 

[2, с. 16]. Это означает, что основной причиной употребления в речи обра-

щений является призыв к адресату речи. Например: 

– Профессор! Не могли бы Вы повторить еще раз последнюю мысль. 
Я не успел еѐ зафиксировать. 

– Амина Хасановна! Вас зовут! 

– Бабуля! Бабуля! Как твоѐ здоровье? Температура спала? 
– Сынок! Зачем ты так рано встал? [6]. 

По данным примерам мы видим, что адресант использует в речи 

обращения для привлечения внимания адресата. Слова: профессор, Амина 

Хасановна, бабуля, сынок – здесь являются основным инструментом для 

начала коммуникативного акта. Для вокативной функции характерно так-

же то, что участники речи обычно используют стилистически нейтраль-



90 

ные существительные, чаще всего – имена собственные или же названия 

профессий, должности и др. А к незнакомому лицу обращаются по его по-

ловой принадлежности. Например: 
– Женщина, куда Вы так спешите? 
– Мужчина, Вы забыли расписаться! 
Нужно отметить, что в большинстве случаев вокативная функция 

обращений реализуется в отдельных предложениях, которые состоят из 

имени собственного, социального статуса, профессии и т.д.: 
Девочка зовет своих родителей: – Мама! Папа! 
– Джамиля! Джамиля! Ты не видела нашего преподавателя! 

– Официант!.. Когда будет готов наш заказ? 
Чаще всего обращения в вокативной функции используются в диалогах 

и монологах. В разговорной речи это незаменимый инструмент для начала 

диалога или для привлечения внимания адресата, который чем-то отвлечен 

или находится на небольшом расстоянии. Еще к ним часто прибегают писа-

тели для развертывания сюжета в своем художественном произведении. 

Не менее важной является номинативная функция обращения. Она 
заключается в номинации (назывании) лица, к которому обращается адре-

сант. Данная функция употребляется в речи для ее поддержания или же 

для выделения среди прочих адресата речи. Например: 

– Как же ты вырос, Амир! 
– Слушай, здесь есть ветеринарный магазин, парень? 
– Как же прелестно, Лиза, ты сегодня выглядишь! [Там же]. 
По этим примерам мы можем наблюдать, что если в вокативной 

функции обращение в большинстве случаев стояло в начале предложения, 

то здесь, в номинативной функции, обращение стоит либо в середине, 
либо в конце предложения. 

Контактоустанавливающая (фатическая) функция обращений заклю-

чается главным образом в установлении или поддержании контакта меж-

ду коммуникантами. В отличие от вокативной функции, фатическая функ-
ция реализуется внутри предложения, а в отличие от номинативной, мо-

жет стоять в любой позиции в предложении. 

Этикетной функции обращений характерно употребление имѐн собст-

венных, социального статуса или же профессии адресата. Здесь важен пра-

вильный выбор обращения, который зависит от различных факторов: воз-
раста, пола, социального статуса, профессии, ситуации, степени знакомства 

коммуникантов. Так, например, к малознакомому человеку обращаются ча-
ще всего по его имени и отчеству, к маленькому ребенку – ласково и нежно 

(малыш, детка) и т.д. От того, насколько уместно и корректно человек упо-
требляет выбранное им слово-обращение, зависит не только общее пред-

ставление о нем, как о человеке и собеседнике, но и выстраивание общего 

дальнейшего диалога в целом. Замена красивых литературных обращений 
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на новые, безликие, которые не выражают никакого отношения к собесед-
нику обращения, являются проблемой современного русского языка.  

Таким образом, в результате нашего исследования мы пришли к выво-

ду, что основной функциональной особенностью обращения как синтакси-

ческой конструкции является еѐ коммуникативная направленность. Спе-
цифика коммуникативной функции состоит в еѐ членимости на номина-

тивную, этикетную, контактную и вокативную, которые, в свою очередь, 

тесно взаимосвязаны между собой. 

В нашем исследовании имя (именование) человека представляется в 

функции обращения при анализе конкретного текстового материала: клас-
сической художественной литературы (в основном!), любовно-семейной 

переписки и современной семейно-бытовой речи. В практическом анализе 

мы часто будем использовать составной термин именование-обращение, 

который понимается в двух значениях: 1) как имя (слово, словосочета-
ние), созданное или данное какому-либо человеку; 2) как адресация этого 

имени слушателю или читателю [3]. Очевидно, что именование не равно-

положено обращению, поскольку человек может быть именован, напри-

мер, в рассказе о нем в 3-м лице, и тогда ни о какой адресации речь не 

идет. Именованию как процессу создания имени-слова мы посвятили пре-
дыдущее рассуждение, здесь же перейдем к описанию и определению тер-

мина обращение как в его историческом понимании, так и в теории совре-

менного русского этикета.  

Полагаем, что начать следует с истории термина обращение – тогда 
его значение приобретет более полное и объемное содержание. Причем, мы 

будем говорить о значениях как самого слова, так слова-термина обраще-

ние, а не об «истории обращения», чему посвятила диссертацию Е.А. Пляс-

кова [5]. Заметим, что ее исследование отражает, в основном, историю зва-

тельного падежа и его перехода в именительный. Отдельные замечания 
исследовательница делает относительно функций обращений в художест-

венной литературе, нас же как раз будет в дальнейшем интересовать эволю-

ция именований-обращений на материале литературной классики, начать же 

целесообразно с исследования исторической эволюции термина обращение.  
На наш взгляд, эволюционная история слова обращение в русском 

языке позволяет выделить следующие значения этого слова:  

1) речь, или высказывание, направленные к адресату коммуникации. В 

сущности, всякая речь к кому-то «обращена», поэтому, как ни парадоксаль-

но, во всякой речи можно увидеть (услышать, прочитать) обращение. Но обра-
щение может не называть слушателя (читателя), - в любом случае оно имеет 

целью привлечение внимания адресата. Например: Ваше обращение не слы-
шат. Произнесенное к присутствующим обращение повисло в воздухе [3].  

2) называние адресата речи. Это значение сформулировано впервые в 

античной риторике, но восстановлено как термин именно в грамматике на 
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пороге XIX-XX веков, когда под обращением стали понимать «называние 

лица или объекта речи, к которому адресована речь». В вашем обращении 

должно указываться имя-отчество адресата.  

3) жанр публичной речи. В газетах публикуется обращение Прези-

дента.  

4) фигура речи как риторико-стилистическое украшение. Оно может 

адресоваться как к конкретному лицу (воображаемому, или отсутствую-

щему), так и к одушевляемому объекту. Нередко такое обращение перехо-

дит в развернутую характеристику или описание объекта-адресата речи:  

Татьяна, милая Татьяна, С тобой теперь я слезы лью (...)  

Проcтите, мирные долины. И вы, знакомых гор вершины, 
И вы, знакомые леcа [1]. 

5) изменение, преображение духовного состояния человека в церковной 

жизни (после покаяния или исповеди). И даждь ми, Господи, обращение [4].  
6) изменение, переход в иное состояние человека или предмета: 

обращение куколки в бабочку; обращение в невидимку;  

7) только ед. эконом. термин: обмен, оборот, движение товаров. 

Обращение денег. Обращение товаров.  

8) только ед. Поведение в обществе, обхождение, манера держаться. 

Он был необыкновенно добр в обращении. Это значение особенно харак-

терно было для начала XIX века, сегодня оно выходит из употребления;  

9) Устар. книжн., только ед. с кем. Общение с людьми определенного 

круга, нахождение среди этих людей. Воспитанию хорошей речи служит 

обращение в хорошем обществе среди образованных людей.  

10) Только ед. с кем. Отношение, действия, поступки по отношению 

к кому-н. Грубое обращение с детьми.  

11) только ед., с чем. Пользование, употребление. Научиться обраще-

нию с ружьем. Неосторожное обращение с огнем.  

12) термин логики: перестановка, инверсия. Обращение возможно 

лишь в том случае, когда подлежащее и сказуемое есть понятия одинако-

вого объема.  

Таким образом, наименования обращения выполняют характерологи-

ческую, описательную, вокативную функции в художественных текстах. 
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Rezumat: Acest articol este dedicat studiului mijloacelor lingvistice de trans-

mitere a culorii național-istorice în traducerea în engleză a lui N. V. Gogol „Seara 

la o fermă lângă Dikanka‖. Obiectul studiului este traducerea vocabularului non-

semantic. Subiectul lucrării este o metodă comparativă de analiză a textelor 

originale și traduse, în urma căreia se observă problema traducerii, menținând în 

același timp adecvarea traducerii operei originale de ficțiune în limba țintă.  

Cuvinte-cheie: traducere, vocabular non-semantic, realități, tehnici de tra-

ducere, specificitate etnică. 
 

Известно, что переводы выступают своеобразными посредниками 

между людьми разных национальностей. Вопрос переводов определенных 

художественных произведений актуален, так как некоторые художест-

венные тексты не поддаются точным переводам. Цель данной работы – 

провести сравнительный анализ оригинала произведения «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» [2] и перевода Овидия Горчакова «Evenings near 

the village of Dikanka» [8]. 

Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо изучить вопрос, 

касающийся дефиниции перевода.  

Итак, переводом называют текст, переведенный с одного языка на 

другой. Процесс перевода – это переработка текста на исходном языке и 

создание похожего текста на другом языке [1, с. 41]. 

В теории перевода значительную роль играет передача национальной 

окраски произведения. Каждое литературное художественное произведе-

ние является своеобразным зеркалом, отражающим эпоху его написания. 

В свою очередь, данный дискурс передает черты менталитета, историчес-

кие и культурные особенности конкретного носителя языка. 


