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ної авантюрної гри з читачем. Він нібито кидає йому виклик, зображуючи своїх 
жінок як деколи негативний персонаж. 

Таким чином, Сідні Шелдон провокує читача спочатку на негативну рецеп-
цію образу героїнь у романі, що викликає у реципієнта відповідні емоції при його 
сприйнятті, а вже упродовж розгортання сюжету читач отримує певне співчуття і 
розуміння. Отже, оскільки в романі наявне перехресне бачення образу жінки в чо-
ловічому тексті та через особливості його реалізації, специфіка репрезентації жі-
ночих образів у творах С. Шелдона полягає в тому, що жіночі образи репрезенту-
ються через призму їх сприйняття.

У майбутніх дослідженнях необхідно буде виявити ключові лінгвоконцеп-
туальні засоби створення простору авантюрного як певних факторів, що відо-
бражають особливості індивідуально-авторського світобачення, віддзеркалюють 
приховані в самих текстах творів найголовніші концепти автора у з’ясуванні того, 
за допомогою яких мовних засобів у жанрі авантюрного роману автором відтво-
рюються особливості простору авантюрного. 
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АНТРОПОНИМЫ В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПОЭЗИИ

У фокусі дослідження – особливості вживання антропонімів в сучасній британ-
ській поезії. Зокрема зроблено спробу виявити як деякі індивідуально зумовлені, так 
і загальні тенденції у використанні власних імен у віршованих творах поетів кінця 
ХХ – початку ХХI ст.
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В фокусе исследования – особенности использования антропонимов в современ-
ной британской поэзии. Сделана попытка выявить как некоторые индивидуально 
обусловленные, так и общие тенденции использования личных имён в стихотворных 
произведениях британских поэтов конца ХХ – начала ХХI ст.
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The present article is focused on the peculiarities of proper names of people in modern 
British poetry. An attempt is made to specify some individually conditioned as well as 
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general tendencies in the use of proper names in poetic works of the end of XX – the 
beginning of XXI century.

Key words: onym, proper names of people, onomоpoetics, onomastic space. 

 
Характерное для двух последних десятилетий усиление интереса к ономасти-

ческой лексике художественных произведений привело к развитию особого раз-
дела науки о собственных именах – ономопоэтики. Ономопоэтика сосредоточена 
на исследовании ономастического пространства отдельного писателя, отдельного 
произведения или литературного направления (см.: М. В. Горбаневский, 2002; В. 
М. Калинкин, 2000, 2001; Н. В. Васильева, 2005; В. П. Григорьев, 2005; Н. Н. За-
польская, 2007; Н. В. Никитина, 2006; Н. М. Нестерова, М. У. Худайбердина, 
2011; Ю. В. Ермакова, 2009; Т. М. Наумова, 2011; И. В. Хлистун, 2006 и многие 
другие).

Предметом исследования в данной работе является один из видов собственных 
имён – антропонимы, а материалом – современная британская поэзия, до сих пор 
не привлекавшая внимания филологов в рассматриваемом аспекте. Для детально- детально-детально-
го изучения были использованы две антологии: The Penguin Book of Contemporary 
British Poetry edited by Blake Morrison and Andrew Motion (London, 1982) и New 
British Poetry edited by Don Paterson and Charles Simic (Saint Paul, Minnesota 2004). 

Многие поэты в этих антологиях представлены большим количеством 
стихотворений, что позволяет проследить как некоторые индивидуально 
мотивированные, так и общие особенности и тенденции использования личных 
имён.

Среди антропонимов в художественных произведениях обычно различают 
имена реально существующих (или существовавших) лиц и имена вымышленных 
лиц. Первые, в свою очередь, поразделяются на имена из личной сферы поэта 
(друзья, родственники, знакомые) и имена исторических деятелей, деяте-
лей культуры – науки, литературы, искусства и т. д. К придуманным именам 
относятся те, что связаны с мифологией, Библией, фольклором, а также имена 
литературных персонажей. В данной статье рассматриваются главным образом 
антропонимы первой группы.

В современной поэзии нередко используются имена из личной сферы поэта. 
На первый взгляд этот факт представляется парадоксальным, поскольку жанр ли-
рики не предполагает подобной конкретизации. Но при более внимательном рас-
смотрении становится понятно, что в контексте художественного целого личные 
имена подвергаются трансформации, обрастают коннотациями и выходят за рам-
ки личной сферы поэта. 

Антропонимы этой группы используются поэтами по-разному, часто как 
средство создания эмоциональности, непринуждённости. Тони Гаррисон в сти-
хотворении «Marked with D» вспоминает, с какой нежностью отец называл жену 
«not Florence and not Flo but always Florrie» [1, p. 49].

Иногда имена из личной сферы поэта приближаются по своим свойствам к 
нарицательным. В стихотворении Флер Эдкок «The Soho Hospital for Women» геро-The Soho Hospital for Women» геро- Soho Hospital for Women» геро-Soho Hospital for Women» геро- Hospital for Women» геро-Hospital for Women» геро- for Women» геро-for Women» геро- Women» геро-Women» геро-» геро-
иня вспоминает имена девушек, лежавших рядом с ней в онкологической больнице:

Janet with her freckled breasts.
And Mary, who will be all right
But gradually. And Alice, who may [1, p.90].
С точки зрения читателя, эти имена теряют значение личных, поскольку лег-

ко могут быть заменены на любые другие.
Особенно интересны случаи, когда личное имя вовлекается в контекст 

для создания образа. Подобно другим средствам языка, собственные имена, 
используемые в художественном произведении, начинают жить в «сложной и 
глубокой образной перспективе художественного целого» [3, с. 5]. 
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В стихотворении «Self Justification» Гаррисон сравнивает свои первые 
поэтические опыты и связанные с ними трудности с заиканием своего дяди Джо:

And Uncle Joe. Impediment spurred him,
The worst stammerer I’ve known…
……………those scribbled pads
On which I stammered my first poetry [1, p.49].
Для создания образа иногда используются имена неизвестных автору лиц. 

Так, в стихотворении Джеймса Фентона «A German Requiem» воспроизводится 
эпизод посещения героем кладбища в Берлине, чтобы присутствовать на мемори-
альном собрании в память жертв Второй мировой войны. Центральная тема «Рек-
виема» – необходимость забыть войну, чтобы продолжать жить и, одновременно, 
невозможность это сделать:

It is not your memories which haunt you.
It is not what you have written down. 
It is what you have forgotten, what you must forget [1, p. 107].
Несмотря на то, что тема стихотворения – политика, автору удаётся избежать её 

политической или идеологической трактовки. У него более широкий, гуманистичес-
кий подход к проблеме. Он сочувствующий, но объективный свидетель истории.

Антропонимы, встречающиеся в «Реквиеме», – это имена немцев – граждан-
ских лиц, которые не принимали участия в военных действиях, но тоже оказались 
жертвами войны: «Doctor Gliedschirm, skin specialist, surgeries 14 -16 hours or by 
appointment.»/ Professor Sargnagel was buried with four degrees, two associate mem-.»/ Professor Sargnagel was buried with four degrees, two associate mem-Professor Sargnagel was buried with four degrees, two associate mem-
berships / And instructions to tradesmen to use the back entrance [1, p.108-109].

Таблички с именами и званиями этих людей были сняты с дверей их домов 
и установлены на их могилах в парках и на площадях, превращённых в кладби-
ща. Эти имена в контексте стихотворения превращаются в образы войны, образы 
страдания и горя, а также острой боли, которую испытывает лирический герой. 
Частная жизнь и история тесно переплетены в сознании поэта.

Группа имён исторических лиц и деятелей науки и культуры особенно велика, 
разнообразна и художественно значима в стихотворениях современных поэтов. 
Часто они оказываются актуализаторами смысла произведения. Так, в стихотво-
рении «An Inquiry into Two Inches of Ivory» Крейг Рейн превращает с помощью 
метафор и сравнений мир обыденных предметов, которые из-за их привычности 
мы перестали замечать, в удивительный загадочный мир. Четвёртая строфа сти-
хотворения начинается словами Джорджа Беркли:

Esse is percipi – Berkeley knew
The gentle irony of objects…[1, p. 170].
«Существовать – значит быть воспринимаемым» – основной постулат фило-

софии Беркли, для которого все качества вещей и сами вещи суть лишь человечес-
кие ощущения. Этот философский текст остроумно используется Рейном для акту-
ализации собственной истины: обыденные вещи в обыденной жизни нами не заме-
чаются, они как бы не существуют; но художник силой воображения даёт им но-
вую жизнь, и если читатель воспринимает эту новую форму предметов, значит они 
реальны, как реален для автора мир сюрреалистических фантазий Cальвадора Дали 
и кубистических экспериментов Пикассо, ссылки на которых содержатся в тексте. 

Интересен также случай использования собственного имени в качестве на-
рицательного в стихотворении Рейна «A Martian Sends a Postcard Home», в кото-A Martian Sends a Postcard Home», в кото- Martian Sends a Postcard Home», в кото-Martian Sends a Postcard Home», в кото- Sends a Postcard Home», в кото-Sends a Postcard Home», в кото- a Postcard Home», в кото-a Postcard Home», в кото- Postcard Home», в кото-Postcard Home», в кото- Home», в кото-Home», в кото-», в кото-
ром марсианин описывает неизвестные ему вещи на Земле, в частности, книги, 
называя их «caxtons». Уильям Кэкстон – английский первопечатник. Марсианин, 
не понимая значения имени собственного, отождествляет его с предметом – кни-
гой и использует его как нарицательное – во множественном числе:

Caxtons are mechanical birds with many wings
And some are treasured for their markings –
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………………………………………………
I have never seen one fly, but
Sometimes they perch on the hand [1, p. 169].
Автор использует этот приём для того, чтобы читатель посмотрел на вещи, к 

которым он привык, по-новому, «как марсианин». 
Антропонимы нередко занимают ведущую позицию в организации поэтического 

пространства текста, например, являясь заглавием, сразу «вводят» в тему, становятся 
концентрированным воплощением основной мысли произведения. 

В стихотворении «From the Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-From the Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ- the Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-the Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ- Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-Idea of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ- of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-of Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ- Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-Toulouse-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ--Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-Lautrec» Кристофер Рейд шуточ-» Кристофер Рейд шуточ-
но изображает ужин и его приготовление в терминах христианской религии и её 
обрядов. Бобы на тарелке представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та- на тарелке представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та-на тарелке представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та- тарелке представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та-тарелке представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та- представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та-представлены как «a syncretic eucharist, supper», две та- как «a syncretic eucharist, supper», две та-как «a syncretic eucharist, supper», две та- «a syncretic eucharist, supper», две та-две та- та-та-
релки – как «two haloes from Denby», ножи и вилки – как «the apparatus of augu- – как «two haloes from Denby», ножи и вилки – как «the apparatus of augu-как «two haloes from Denby», ножи и вилки – как «the apparatus of augu- «two haloes from Denby», ножи и вилки – как «the apparatus of augu-ножи и вилки – как «the apparatus of augu- и вилки – как «the apparatus of augu-и вилки – как «the apparatus of augu- вилки – как «the apparatus of augu-вилки – как «the apparatus of augu- – как «the apparatus of augu-как «the apparatus of augu- «the apparatus of augu-
ry», из духовки распространяется «insence, garlic and cloves, the gourmet’s odour of 
sanctity», а стол «is graced by a single chorister – salt in a fluted surplice» [1, p. 186]. 

Как для Тулуз-Лотрека, так и для Рейда обыденность и «низовая» культура – 
не только предмет изображения, но и категория художественной эстетики. У обоих 
излюбленным художественным приёмом является гротесная образность. Следует 
заметить, что свойство интермедиальности (в данном случае соотношение ономас-
тических структур с произведениями несловесных видов искусства) – характерная 
черта современной британской поэзии. Особенно заметную роль интермедиальные 
связи играют в стихотворениях К. Рейна, Дж. Глендея («живописные»), М. Хофман-
на, Дж. Эша (музыкальные), М. Форда, В. Герберта (кинематографические). Эти ас-
социации могут быть определены как опорные элементы индивидуально-авторской 
картины мира, а также как единицы, обнаруживающие связь поэта с культурно-
историческим контекстом определённого времени. 

Представляется, что дальнейшее изучение антропонимов в поэзии 
современных британских писателей станет одним из существенных аспектов ис-
следования их идиостиля.
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