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ХРОНОНИМЫ КАК ЧЛЕНЫ АССОЦИАТИВНО-

СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Одной из универсалий, связанных с восприятием человеком 

окружающего мира, является время. Категория календарного времени 

выступает одним из ключевых фрагментов народной картины мира, 

что обусловливает попытки истолкования данной категории 
представителями разных отраслей знаний, в том числе и лингвистами.  

В языкознании лексемы со значением времени выступали 

объектом исследований А. Ю. Антомонова, М. В. Всеволодовой, 

И. В. Волянской, Л. В. Гарской, О. А. Горбатенко, Н. В. Ивашиной, 

Д. Г. Ищук, А. П. Клименко, К. А. Кочновой, В. В. Морковкина, 

Г. С. Щура и др. Как компоненты языковой картины мира они описаны 

в трудах Л. P. Ахмеровой, А. А. Зализняк, Л. H. Михеевой, 

Н. И. Толстого, А. Д. Шмелева и др. 

Особое место среди слов с темпоральным значением занимают 

хрононимы – собственные имена временного характера – названия 

исторических отрезков времени, праздников, памятных дат и т. п. С их 
помощью человек фиксирует наиболее значимые события. 

Структурные, деривационные, семантические свойства хрононимов, 

особенности их взаимоотношений с другими классами онимов изучали 

В. В. Алпатов, О. С. Андреева, О. В. Атрошенко, С. А. Реммер, 

Е. Ю. Терентьева, П. Чеснокова и др. 

Мы выходим за рамки ономастического поля с целью 

определить место хрононимов в лексической системе русского языка, 

раскрыть особенности их ассоциативно-семантических связей с 

другими лексемами, в частности с названиями времен года. 

В словарях названия времен года характеризуются по 

темпоральным признакам ‘часть года’ и ’следование во времени’. 
Например, весна определяется как “1. Время года, сменяющее зиму и 

предшествующее лету” [1, с. 142]. Данная лексема ассоциативно 

(о   чем свидетельствуют результаты проведенного ассоциативного 

эксперимента) и семантически связана с названиями весенних месяцев, 

в значении которых признак ‘отрезок времени’ представлен как семой 

‘часть года’, так и семой ‘часть сезона’ (например, март – “Третий 

месяц календарного года; первый месяц весны” [1, с. 522], что 

отразилась в народном творчестве: Декабрь год кончает, зиму 

начинает, Январь – году начало, зиме середка. В художественных 

текстах в названиях месяцев чаще актуализируется сема ‘часть сезона’: 

По календарю март – первый месяц весны, и в лесу снега еще много 
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(Л. Зыкова); Конец июня, свежее лето, дожди, тепло (Ю. Трифонов); 

Октябрь – прекрасное время, золотая осень (В. Катанян). 

Для человека вехами в восприятии времени являются события, 

которыми характеризуется каждый сезон (праздники, каникулы, 

олимпиады, фестивали и т. п.). Названия праздников занимают 

аппликативную зону на пересечении семантических полей 

событийности и темпоральности. В их семантике признак ‘время 

проведения’ представлен дифференцирующей семой ‘дата’, например: 

Новый год – “День 1 января” [1, с. 213]. Дата может быть 

эксплицирована в бытовом названии праздника, например, 8 марта, 
1 мая. Таким образом, в семантической структуре названий 

праздников может быть выделена “сезонная” сема: раз Новый год 

отмечают 1 января, а январь – это второй месяц зимы, то праздник 

может быть охарактеризован как зимний, т. е. посредством названий 

месяцев геортонимы ассоциативно и семантически связаны с 

названиями времен года, в пределах которых отмечаются 

соответствующие праздники. Так, со словом зима ассоциативно-

семантически связаны Новый год, Рождество, Крещение, Сретение и 

др. (на речевом уровне лексемы Святки и Коляда – бытовые синонимы 

Рождества), со словом весна – Международный женский день, День 

Международной солидарности трудящихся (Первое мая, Первомай), 
День Победы, Благовещение, Пасха, Вербное воскресенье. Существует 

также целый ряд народно-религиозных праздников, названия которых 

не фиксируются в толковых словарях, однако отражены в устном 

народном творчестве – в пословицах, поговорках, народных приметах: 

Герасима Грачевника, Василия Капельника, Алексея теплого, Василия 

теплого, Ирины рассадницы, Иова росенника и др. Летними 

праздниками являются Ивана Купала (Купало), Петров день, Ильин 

день, три Спаса – мокрый, яблочный и Спас-на-полотне. Наибольшими 

праздниками, отмечаемыми осенью, являются День знаний, 

Воздвиженье, Покров. 

Об ассоциативно-семантической связи данных лексем с 
соответствующими названиями сезонов свидетельствует ряд 

примеров: Сегодня, день Благовещения, надо считать в этом году 

таким же началом весны, как прошлый год 16-е Апреля 

(М. Пришвин); Три недели еще прошло – “пролетье” наступило, 

Евдокия-плющиха пришла весну снаряжать (П. Мельников-

Печерский); Миновал грозный Ильин день, в этом году такой же 

нестерпимо палящий, как и все дни насмерть сухого лета 

(М. Горький); На Покров пришла настоящая осень (И. Евдокимов).  

Наличие в семантической структуре членов лексико-

семантической группы “времена года” дифференциального признака 

‘долгота светового дня’ обусловливает их ассоциативно-
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семантическую связь с хрононимами солнцестояние (“Период 

времени, в котором высота Солнца над горизонтом в полдень 

максимальна (летом) или минимальна (зимой) и которому 

соответствует самый длинный или самый короткий день” [1, с. 1233]) 

и равноденствие (“Время в году, когда продолжительность дня и ночи 

одинакова” [1, с. 1055]). 

Оба эти слова амбивалентны, поскольку семантически могут 

соотноситься с двумя названиями сезонов: Астрономическая зима 

начинается 22 декабря, в день зимнего солнцестояния 

(М. Гумилевская); Он [праздник Ивана Купала] приходится на день 

летнего солнцестояния, на вершину лета (К. Рыбаков); 

Равноденствие и в чанах сада квасится весна (Е. Шварц); 

23    сентября – день осеннего равноденствия (начало 

астрономической осени) (Е. Левитан). 

Хрононимы находятся на периферии ономастики, при этом они 

вступают в различные семантические отношения между собой и с 

другими лексемами. Их ассоциативная связь с названиями времен года 

обусловлена прежде всего экстралингвистическими факторами, 

поскольку любой отрезок времени заполнен определенными 

событиями, каждое из которых приходится на тот или иной сезон, 

календарную дату. Ассоциатами сезонных слов чаще всего являются 
геортонимы. Их семантическая связь осуществляется посредством 

темпорального признака ‘время проведения’, который в каждом 

конкретном случае репрезентируется семами, эксплицирующими 

название времени года (для так называемых переходящих праздников 

без фиксированной даты) либо точную дату проведения.  

Перспективу исследования составляет изучение ассоциативно-

семантических связей хрононимов с другими лексемами темпоральной 

семантики. 
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