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МАКРОТОПОПОЭТОНИМИЯ ДИЛОГИИ КЕНА ФОЛЛЕТТА «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» И «МИР БЕЗ КОНЦА»

Статья посвящается исследованию макротопопоэтонимии дилогии Кена Фоллетта «Столпы Земли» и «Мир без конца». В
статье рассматриваются этимологические и семантические особенности макротопопоэтонимов, использованных в дилогии. В ходе
исследования выявлено, что макротопопоэтонимия произведений Кена Фоллетта представлена различными семантическими
разрядами топопоэтонимов, семантика которых раскрывается в контексте художественного произведения или посредством
этимологического и семантического анализа самого топопоэтонима.

Ключевые слова: макротопопоэтонимия, топопоэтоним, апеллятив, контекст.

The article is devoted to the study of Ken Follett’s dilogy «The Pillars of the Earth» and «World without End»
macrotopopoetonyms. The article focuses on etymological and semantic specific features of macrotopopoetonyms used in the dilogy. The
research identifies that Ken Follett’s macrotopopoetonyms are presented by various semantic groups of topopoetonyms, their semantics
being revealed in the context of the dilogy or through the topopoetonym etymological and semantic analysis.

Key words: macrotopopoetonyms, topopoetonym, common name, context.

История становления географических названий отображает «развитие человеческого познания и эволюцию
отношения человека к внешнему миру. Топонимическая лексика всегда развивалась в тесной связи с другими
частями словарного состава языка и имеет несколько характерных отличий: вторичность номинации и
индивидуальность каждого акта номинации» [6, с. 164]. Изучением реальной топонимии ученые занимаются уже
давно, так как эта сфера ономастики является очень интересной для исследования. В частности В. А. Никонов
считает, что географические названия занимают важное место среди исторических памяток, представляя собой
«красноречивого свидетеля прошлого» [5, с. 13]. С его точки зрения, каждое географическое название – это история,
выраженная языковыми средствами [5, с. 26].

Топонимия художественного произведения, наоборот, не так давно стала объектом научного интереса, как
и в целом литературная ономастика. Но следует отметить, что на данном этапе развития литературной ономастики
все больше внимания уделяется исследованию топонимикона художественного текста или топопоэтонимам –
термин, который удачно ввел В. М. Калинкин [2]. Изучению художественного топонимикона посвящены работы
Ю. А. Карпенко, Т. В. Немировской, В. М. Калинкина, О. И. Фоняковой, Н. В. Васильевой и многих других.
В настоящее время достаточно хорошо исследован топонимикон художественных произведений выдающихся
русских и украинских писателей, а топопоэтонимикон англоязычных авторов все еще остается недостаточно
изученным. В связи с этим, представляется актуальным проанализировать топопоэтонимию дилогии выдающегося
британского писателя Кена Фоллетта. Целью статьи является выявление этимологических и семантических
особенностей макротопопоэтонимов произведений Кена Фоллетта «Столпы Земли» и «Мир без конца».

Как подчеркивает Т. В. Немировская, «топонимикон никогда не существует сам по себе» [4, с. 118].
Топопоэтонимы неразрывно связаны с другими класcами поэтонимов: антропоэтонимами, хрононимами,
идеонимами и др., и все они составляют поэтонимосферу художественного произведения, в которой названия
географических объектов выполняют важные функции и «занимают особое место в ткани художественного
произведения, подчиняются общим законам художественности контекста, являются очень экспрессивным,
стилистически нагруженным видом онимов и выступают пространственной доминантой художественного
произведения» [4, с. 114]. Топонимы принимают активное участие в локализации событий, создании сюжета и
художественного хронотопа, в то же время отображая историзм художественного произведения. Для сохранения
исторической достоверности и художественной ценности произведения обязательным является включение в его
поэтонимосферу действительно существующих географических названий.

По нашему мнению, топонимикон зачастую диктуется сюжетом, идеей и всем замыслом произведения, а
также зависит от жанра художественного произведения. Общеизвестно, что имена собственные, и в первую очередь
топонимические массивы, которые используются в реалистических жанрах, реальны [3, с. 125]. В виду того, что
произведения К. Фоллетта представляют собой реалистический жанр, а именно исторические саги, то они, во-
первых, охватывают события нескольких столетий и рассказывают о жизни нескольких поколений, во-вторых,
отображают историческую эпоху, события и исторические личности и, в-третьих, изобилуют топонимами, которые
не только локализуют события, но и делают их достоверными и реальними, очень значимыми для понимания
широты авторского замысла. Топопоэтонимы, органично вплетаясь в ткань призведений Кена Фоллетта, несут
дополнительную информацию, подчеркивают достоверность, объективность изображаемого, уверяют читателя в
реальности описываемых событий.
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Существует много способов изображения художественного пространства и включения топонимов в
контекст [1, с. 258], но для каждого мастера слова характерно особое использование топонимов и способы
вписывания их в контекст, хотя в разных произведениях даже одного автора этот присущий ему топонимический
почерк может проявляться по-разному. Как метко отмечает Т. В. Немировская, этот почерк у каждого мастера свой,
индивидуальный [4, с. 114]. Топопоэтонимикон дилогии Кена Фоллетта представлен не только значительным
количеством топопоэтонимов (369 единиц (23,51% всех поэтонимов) в 3043 употреблениях), но он также имеет ряд
определенных особенностей. Исследуемый материал свидетельствует о разнообразии топопоэтонимикона
произведений Кена Фоллетта «Столпы Земли» и «Мир без конца», так как богат структурными моделями
топопоэтонимов, их семантическими разрядами и тематическими группами макро- и микротопопоэтонимов.

Среди макротопопоэтонимов можно выделить хоронимы, гидронимы, ойконимы и оронимы. Группа
хоронимов включает названия частей света (the East), названия континентов (Africa, Europe), названия стран (Egypt,
England, Ethiopia, France, Israel, Portugal, Scotland, Spain, Syria, Wales, Palestine, Ireland, Italy, India, Netherlands,
Turkey), названия графств (Cambridgeshire, Dorset, Dorsetshire, Essex, Gwynedd, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey,
Wiltshire, Yorkshire, Gloucestershire, Lancashire) и названия исторических областей и регионов (Anjou, Aquitaine,
Boulogne, Brittany, Flanders, Normandy, Gascony, Bengal, Bohemia, Hainault, Marr, Rhineland, Tuscany). Следует
отметить, что самыми многочисленными группами хоронимов являются названия графств, стран и исторических
областей, которые составляют 5,75%, 7,08% и 5,75% соответственно, но по частотности употребления превалируют
названия стран (9,67%). Все хоронимы реальные, отображают дествительность пребывания персонажей в той или
иной стране, области, городе или графстве. События произведений происходят не только на территории
бредневековой Великобритании (England, Scotland, Wales, Ireland), но и в европейских (France, Portugal Spain, Italy,
Netherlands, Ireland), арабских (Egypt, Israel, Syria, Palestine), африканских (Ethiopia) и азиатских (India) странах. Все
использованные названия графств английские с характерной для названия графства семой –shire, исключением
является топопоэтоним Gwynedd – это уэльское графство, откуда родом главный персонаж произведения «Столпы
Земли» Филип. Поскольку сам Кен Фоллетт родился в Уэльсе, по всей вероятности, это дань своей маленькой
родине. Огромное количество хоронимов дилогии Кена Фоллетта аккумулируют соответствующую
энциклопедическую информацию.

Остановимся на следующих подгруппах макротопопоэтонимов: гидронимах и оронимах. Среди гидронимов
выделяем потамонимы (названия рек) – the Seine, the Blanchetaque, the Odon, the Outhen, the Somme (2,21% всех
топопоэтонимов) и названия каналов – 2 единицы (the Channel, the Fosdyke) (0,88%). В текстах саг также выявлены
оронимы (названия гор и холмов) (1,33%): название горной системы the Pyrenees, название холма Monmartre и название
горного хребта Moriah. Все вышеперечисленные макротопопоэтонимы реальны, и хотя в самих поэтонимах нет
указания на тип географического объекта, такая информация кроется в энциклопедических знаниях реципиентов (почти
каждый образованный реципиент знает, что представляют собой такие топонимы как the Seine, the Channel, the
Pyrenees). Семантика других топопоэтонимов раскрывается в контексте произведений, но иногда и в семантике самого
топопоэтонима, как например потамонима the Blanchetaque (от франц. «белая вода») – река, которая получила свое
название из-за белых камней на дне: «… because of white stones on the river bottom» [8, c. 555].

Группа макротопопоэтонимов дилогии также включает ойконимы, подразделяющиеся на астионимы
(названия городов) и комонимы (названия сел). Астионимы насчитывают 128 единиц в 1056 употреблениях (56,64%)
и представляют собой самую многочисленную группу как по количеству единиц, так и по частотности их
употребления в произведениях. В своей дилогии Кен Фоллетт использует как реальные, так и вымышленные
астионимы. Среди реальных такие ойконимы как: Bath, Bristol, Chester, Devizes, Dover, Glastonbury, York, Exeter,
Gloucester, Salisbury, Canterbury и др. Именно благодаря этим городам и способу их описания в произведениях, мы
узнаем, что уже в эпоху Средневековья (события саг происходят в XII-ХIV веках) во многих английских городах
динамично развивались металлообработка, строительное дело, обработка камня, дерева, кожи, меха и шерсти.
Самыми частотными в произведениях оказались астионимы Canterbury, Compostela, Gloucester, Kingsbridge, Lincoln,
Paris, Salisbury, Shiring, Toledo, Wareham, Winchester, London и др., поскольку именно эти топопоэтонимы тесно
связаны с развитием сюжета обеих саг, судьбами главных героев произведений Кена Фоллетта, историями их
внешней и внутренней жизни. Хотя историческое прошлое Британии воссоздано достаточно достоверно, самые
употребляемые в дилогии названия городов Kingsbridge, в котором началось восстановление собора и вокруг
которого разворачиваются основные события обеих саг, и Shiring, с которым связаны судьбы главных персонажей,
являются вымышленными. Дело в том, что в Британии существует несколько сел и мелких городов с названием
Kingsbridge, но по замыслу Кена Фоллетта события разворачиваются в городке, приблизительно расположенном
близ нынешнего города Мальборо. Он выбрал именно такое расположение, так как поблизости нет настоящего
собора, а также потому что территория расположена на расстоянии нескольких дней верховой езды от некоторых
важных средневековых городов, таких как Винчестер, Глостер и Солсбери [9]. В начале произведения «Столпы
Земли» Kingsbridge – это маленькое село: «Kingsbridge was a small village on a back road that led nowhere» [7, с. 105],
где наречие nowhere (англ. «нигде, в неизвестном месте») указывает на неизвестное расположение этого села, но со
временем оно процветает и превращается в город средних размеров с населением от 5 до 10 тысяч жителей: «In three
years Kingsbridge had changed beyond recognition», «Kingsbridge had become a town» [7, c. 501, 502, 505]. В саге «Мир
без конца» Kingsbridge предстает как большой город с развитой инфраструктурой с собственным собором,
монастырем, рынком и даже колледжем [8, c. 38-60].

По численности астионимам значительно уступают комонимы (28 единиц, что составляет 12,39%),
которые, как и астионимы, представлены в сагах реальными и вымышленными топопоэтонимами. К реальным
комонимам дилогии относятся маленькие села Англии Bassingbourn, Bletchingley, Cowford, Durstead, Horsted,
Huntleigh, Newland, Northwold, Southwold, Warenne, Wigford, Уэльса – Newport, Франции – Clignancourt, Lessay,
Saigneville, Lyme. Как правило, трудно выяснить, является ли макротопопоэтоним астионимом или комонимом, но
необходимую информацию легко найти в контексте: «… and they passed out into the suburb called Newland», «They
stopped at a tiny village called Lessay …», «... and went through the village of Clignancourt» [7, c. 532, 741, 766].
Находим в сагах и вымышленные комонимы, среди которых Earlcastle, Hamleigh, Hundredacre, Monksfield,
Northbrook, Wigleigh. Вполне вероятно, что они образованы от апеллятивов и несут в себе определенную
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коннотативную информацию. Так село Hundredacre образовано от основ Hundred и acre (от англ. «сто» и «акр»
соответственно), то есть это маленькое село, размер которого не превышает ста акров, село Monksfield образовано от
основ Monks и field (от англ. «монахи» и «поле»), возможно это земля, имение, которое когда-то принадлежало
монахам и монастырю. Как мы видим из примеров, принадлежность к данному разряду топопоэтонимов достигается
за счет семантического анализа сем самого топопоэтонима.

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что макротопопоэтонимия дилогии Кена
Фоллетта представлена различными семантическими разрядами топопоэтонимов: хоронимами, гидронимами,
оронимами, астионимами и комонимами. Использование топопоэтонимикона тесно связано с замыслом автора,
сюжетом и жанром художественного произведения, чем и объясняется наличие огромного количества реальных
топопоэтонимов. Макротопопоэтонимы локализуют события, происходящие в сагах, аккумулируют энциклопеди-
ческие знания реципиента, раскрывая значение топопоэтонима посредством контекста или анализа этимологии и
семантики самого топопоэтонима. Перспективным направлением исследования считаем выявление специфических
особенностей микротопопоэтонимии дилогии Кена Фоллетта «Столпы Земли» и «Мир без конца».
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ФИТОНИМЫ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ БИБЛИИ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассматриваются особенности функционирования фитонимов в англоязычных библейских текстах. Анализируются
субституции данной категории лексических единиц и словосочетаний в лингвокультурологическом аспекте. Выявляются
экстралингвальные и лингвальные факторы, влияющие на субституции языковых единиц в текстах современных версий Библии, в
сравнении с текстами канонической Версии короля Якова.
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The author examined the peculiarities of the phytonims functioning in the English Bible Texts. The substitutions of the lexical
units and word combinations of that category are analyzed in the linguocultural aspect. The extralinguistic and linguistic factors which
caused the substitutions of the lexical units in the modern Bible Versions texts in comparison with King James Version ones are revealed.
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Фитонимическое поле, являясь одним из наиболее репрезентативных полей языковой картины мира,
выступает интереснейшим факторологическим материалом, иллюстрирующим принцип «язык-культура-этнос».
Библия, будучи неотъемлемой частью мирового, литературно-художественного наследства, являет собой особенное
произведение, изучение которого может пролить свет не только на историко-политические события, но и на историю
развития и изменения языков, на которые она неоднократно переводилась.

Актуальность данного исследования заключается в повышенном интересе к проблеме взаимодействия
языка и культуры, а также характеру изменений в текстах Библии под влиянием культурологических факторов.
Растительный мир является неотъемлемой частью окружающей среды. С древних времен человечество наделяло
природу сверхъестественными качествами, поклонялось ей, занималось выращиванием растительных культур.
Исследование особенностей номинаций растительного мира в англоязычных библейских текстах разных версий
представляется интересным.

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей функционирования фитонимов в
англоязычных версиях Библии в лингвокультурологическом аспекте. Объектом исследования выступают
лексические единицы и словосочетания – фитонимы, функционирующие в текстах англоязычных версий Библии:
King James Version (здесь и далее KJV) [5], New Century Version (NCV) [6] и The Living Bible (TLB) [7]. Предметом
лингвокультурологического анализа являются особенности субституций фитонимов в текстах современных версий
Библии, в зависимости от культурного наследия англоязычного социума.

За последние годы увеличился интерес к исследованию библейских языковых единиц (Л. Ю. Иванова,
Е. В. Михайлова, Ю. А. Сабадаш). Фитонимы представляют собой определенный пласт библейской лексики.
Известны работы по сравнительно-сопоставительному исследованию лексики, относящейся к теме «флора» в
английском и адыгейском языках (Н. Ш. Ягумова), лексической группы названий экзотических растений в
английском и русском языках (А. В. Берестнева).

Изучаются также структурно-семантические и прагматические характеристики лексико-фразеологического
поля «флора» английского лингвокультурного кода (И. И. Киреева), особенности принципов номинации в
диалектной лексике флоры и фауны (Н. Д. Голев, О. И. Блинова). Однако перечисленные исследования фитонимов
проводятся, главным образом, на лексикографическом материале или материале национального корпуса того или


