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Литературная ономастика возникла около полувека назад и является молодой 

наукой. Но несмотря на это имеет значительные перспективы, которые открываются пе-
ред ней сегодня, так как предметом этой науки является имя собственное как единица 
авторского творчества, имя собственное как неотъемлемая часть художественного тек-
ста, то есть предмет ее исследования широкий, как и весь спектр классической и совре-
менной литературы различных стран мира [2, 8]. Однако пока не вполне исследованы 
произведения даже признанных мировых классиков, ядро различных национальных 
культур, не принята окончательно терминологическая парадигма, возникают новые ме-
тоды исследований, специфические подходы, рождаются оригинальные взгляды на про-
блемы [1, 3, 4, 5]. Литературная ономастика привлекает все больше ученых, благодаря 
которым увеличивается ее взаимодействие с различными областями лингвистики и ли-
тературоведения и с нефилологическими науками. 

До сегодняшнего дня не проводился системный анализ ономастического материала 
творчества Артура Конан Дойла, в то время как выявление особенностей авторского 
ономастикона способствует более глубокому пониманию языковой личности писателя и 
авторской картины мира. 

Целью исследования является выявление специфики использования топонимиче-
ской лексикив художественных произведенияхразличных жанров Артура Конан Дойла. 

Материал и методы. Основным источником материала послужили художествен-
ные произведения Артура Конан Дойла, под которыми в практическом смысле нами по-
нимаются произведения, включенные в сборник «Артур Конан Дойл. Полное собрание 
сочинений в 10 томах». При исследовании имен собственных нами использовался как си-
стемный подход к топонимикону, так и особый – к отдельным топонимическим едини-
цам и группам топонимов – с учетом их частных особенностей. Главным в работе являет-
ся описательный метод, подразумевающий отбор материала, его этимологический, се-
мантический, контекстуальный и стилистический анализ. Также в работе использова-
лись систематизация, обобщение и классификация топонимических единиц и элементы 
статистического анализа.  

Результаты и обсуждение. Материалом исследования стал массив топонимов, вы-
бранный из Полного собрания сочинений автора и включивший в себя 606 единиц (вме-
сте с вариантами) в 1460 словоупотреблениях, обязательно рассмотренных в контекстах. 
Нами были проанализированы произведения Артура Конан Дойла, относящиеся к раз-
личным литературным жанрам: детективному, приключенческому, юмористическому, 
фантастическому, историческому, публицистическому. 

Используя общую топонимическую классификацию, мы разделили топонимию 
творчества Артура Конан Дойла на классы и виды. В результате исследования установле-
но, что топонимы представлены 10 классами и 19 видами. Наиболее часто употребляе-
мыми видами топонимов стали хоронимы, ойконимы и урбанонимы, что соответствует 
ранее полученным нами данным [6]. Эти три класса – урбанонимы, хоронимы и ойкони-
мы – составляют 80% всей топонимической лексики текстов (как сами топонимы, так и 
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их употребления). Остальная топонимическая лексика представлена следующими разря-
дами: дромонимы, гидронимы, микротонимы, оронимы, инсулонимы и др.  

Средний показатель топонимической емкости текстов Артура Конан Дойла – 0,7% 
(т.е. 0,7% всех слов являются топонимами). По количеству топонимических словоупо-
треблений произведения автора можно условно разделить на несколько групп: произве-
дения с высокой топонимической емкостью (более 0,7%), произведения со средней топо-
нимической емкостью (от 0,6 % до 0,7% включительно), произведения с низкой топони-
мической емкостью (менее 0,6 %), что отражено в Таблице 1. 

К первой группе относятся произведения приключенческого и публицистического 
жанров, которые являются самым топонимоемкими из текстов Конан Дойла: на 37,8 ты-
сяч слов приходится 159 топоним в 398 употреблениях (1,1% лексики этих произведе- 
ний – топонимы). Из приведенных данных видно, что самые топонимически емкие – про-
изведения публицистического жанра (1,42). 

 
Таблица 1 – Средняя частота встречаемости топонимов и их употреблений, топони-

мическая емкость произведений различных жанров 
 

Жанр литературы Число 
слов 

Количество 
топонимов 

Количество 
употреблений 

Частот-
ность 

Топоними-
ческая емкость 

Приключенческий 20306 65 149 О,32 0,73 
Исторический 14302 37 70 0,26 0,49 

Публицистика 17490 94 249 0,54 1,42 
Фантастический 61446 83 224 0,14 0,36 
Юмористический 6655 29 40 0,44 0,60 

Детективный 119756 298 728 0,25 0,61 
Всего: 239955 606 1460 0,33 0,70 

 
Произведения детективного и юмористического жанров оказались во второй груп-

пе произведений. В них: на 126,4 тысяч слов приходится 327 топонимов в 768 употребле-
ниях (0,6% лексики этих произведений – топонимы).  

Самой малой топонимической емкостью, как мы видим, обладают произведения ис-
торического и фантастического жанров, причем   последний жанр наименее топонимоем-
кий (0,36). В последней группе на 75,6 тысяч слов приходится 120 топонимов в 294 упо-
треблениях (0,6% лексики этих произведений – топонимы).  

Все это подтверждает мнение О.И. Фоняковой о том, что «зависимость выбора и 
употребления имен собственных от характера жанра и темы произведения видят все ис-
следователи литературной ономастики» [9].  

В целях сравнения показателей топонимической емкости произведений Артура Ко-
нан Дойла с показателями других художественных текстов нами было проведено сравне-
ние уровня топонимической емкости отдельных текстов конца XIX – начала XX веков на 
основе литературных данных[7]. Так, топонимическая емкость повести А. Ремизова «Кре-
стовые сестры» – 1,26%, повести И. Бунина «Суходол» – 0,75%, повести И. Соколова-
Микитова «Детство» – 0,67%, повести М. Горького «Мои университеты» – 0,35%, повести 
А. Чехова «Степь» – 0,15%.  

Полученные данные показывают, что системность в количестве использованной 
топонимической лексики произведений того или иного жанра может наблюдаться лишь 
в контексте творчества отдельного писателя, то есть процентный показатель топоними-
ческой лексики не является безусловным показателем жанровой принадлежности произ-
ведения. Этот вывод заслуживает дальнейшего более детального изучения.  

Заключение. Приведенные в статье классификации и статистические показатели 
характеризуют поэтику текстов Артура Конан Дойла с позиции литературной топоними-
ки. Кроме того, они открывают новые подходы к анализу литературного ономастикона и 
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могут применяться как промежуточный инструмент изучения поэтики текста, литера-
турной ономастики и других аспектов литературного творчества. 
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Вывучэнне прэцэдэнтных феноменаў спрыяе развіццю міжнароднай камунікацыі, 

перакладу, культурнай пісьменнасці. Актуальнасць нашага даследавання тлумачыцца 
тым, што з пазіцыі інтэртэкстуальнасці і прэцэдэнтнасці беларускі публіцыстычны дыс-
курс практычна не апісаны. З’ява прэцэдэнтных феноменаў найбольш прадстаўлена ў ма-
стацкіх тэкстах і публіцыстыцы. Менавіта з гэтым звязана ўвага вучоных да аналізу вы-
вучэння прэцэдэнтных феноменаў як значных мадэлей адлюстравання культуры ў мове 
літаратуры. Асноўныя палажэнні катэгорый прэцэдэнтнасці і інтэртэкстуальнасці сфар-
муляваны ў працах М.М. Бахціна, Ю.М. Лотмана, Ю.М. Каравулава, у даследаваннях Н.А. 
Фацеевай, Д.Б. Гудкова, Н.А.Кузьміной і інш. Мэта нашага даследавання – выяўленне і вы-
вучэнне прэцэдэнтных феноменаў у беларускамоўным публіцыстычным дыскурсе.  

Матэрыял і метады. Прадметам увагі з’яўляюцца заканамернасці ўжывання 
прэцэдэнтных феноменаў літаратурнага паходжання ў беларускамоўным публіцыстыч-
ным дыскурсе. У працэсе даследавання знайшлі прымяненне апісальны, параўнальны і 
аналітычны метады. У працэсе выяўлення моўнай рэпрэзентацыі прэцэдэнтных феноме-
наў у беларускім публіцыстычным дыскурсе даследаваны матэрыял беларускага інфар-
мацыйнага партала zviazda.by за 2021–2022 гг. Аб’ект даследавання – кантэксты з 
прэцэдэнтнымі феноменамі літаратурнага паходжання. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Прэцэдэнтныя феномены – гэта шматфункцыянальныя 
адзінкі, у адной камунікатыўнай сітуацыі, якія часта праяўляюцца. Аднак пры працы з 
такімі адзінкамі варта ўлічваць іх галоўную асаблівасць – парольнасць, якая абумоўлівае 
рэалізацыю ўсіх астатніх функцый [1, с. 70]. 


