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ОСОБЕННОСfИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПОНИМОВ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Пристальное внимание лингвистов к изучению топонимов объясняется многоас

пектностью их функционироваИИJI в системе языка по причине значительной емкости 

топонима как носителя экстралингвистического знани.а, вКJDОчая плаСТЪJ страноведче

ской, исторической и куль'I)'рологической икформащrn. Являясь органкчноlt состав

ляющей языковой манифестации обществеино-эковомической де.ятельности челове

ка, топоним идентифицирует обозначение определенного географического обы~сrа на 

месmости без СОО'Пiесенности его с другим подобным ориентиром и выступает в роли 

конкреmо-пространственноrо локализатора. Одновременно он функционирует как 

опознавательный знак пространственной детализ8Ц}lи оговариваемого места в рамках 

данной речевой ситуации. 

Аккумулируя целый комплекс фоновых знаний коммуникапга, топоним помимо 

географического локализатора и детализатора выполняет ряд разнообразных прагма

тических функций, среди которых следует выделиrь его способность отражать опре

деленные ассоциации, формируемые у социума в отношении упоминутого объекта и 

порождать многочисленные з11аченИJ1, которые довлеют над его первоначальной то

понимической дефиницией, что, в свою очередь, способствует расширению его оито

лоrической потенции путем транспонирования нз топонимической системы в систему 

выразительных средств языка, обогащая его дополнкrельной информацией и новым 

метафорическим значением. Так хороним Switzerland может обозначать: 1) горную 
страну с прекрасными возможностями длJ1 отдыха, 2) финансовый цеюр с большой и 
надежной банковской системой и традиц~цми, 3) нейтральное государство, не всту
пающее в политические или военные союзы, 4) население с высоким уровнем жизни 
и крепкой демократией. Выбор зависит от хара1СГера доминанrы, выдел.яемой комму

ннкантом в конкретной речевой ситуации . 

Функционирование и воспрИJ1Тие топонимической единицы зачастую тесно св.я

зано с особенностями национальной культуры, традициями, историей и ментально

стью соответствующего народа. Так топонимы Water/oo и Saint Helen ·s lsland вызы

вают совершенно иные ассоциации во Франции и Великобритании. Вполне возможно 

дальнейшее развJПИе метафорического значенИJ1 топонима, когда название одного 

объекта трансформируется на иной объект по ассоциапsвному 'признаку, например: 
The nuclear cris~s in Japan is likely to turn into another Chernoby/, the world's worst nu
clear accident. 

Анализ фразеологических единиц, содержащих т0110нимы и отrопоиимические 

прилагательные, извлеченные методом сплошной выборки из разнообразных лекси

кографических источников, позволил нам определить степень и объем метафоризации 

топонимов. Как част.ь фразеологического фонда английского языка, топонимы

компоненты в составе фразеологических единиц обладают всеми свойствами инвари

анrnости - устойчивостью уriотребления; сюrrаксической фнксированностью, не 
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допускающей изменения порядка компонеJПОв в рамках варнаtrrИости; лексической 

устоitЧИвостью, предполагающей наличие лекснческого инварианта при всей воз

~1Ожной синонимии; морфологической структурой, образованной в данный историче

ский период; стру~qурно-семантической инвариаиmостью, создающей невозмож

ность образования иных фразеологизмов с новыми сочетаниями слов . В исследуемых 

фразеолоrических/африктических рамках топояимы-компонеиты манифестируют 

двойственный характер : 

\) они обладают фразеологическим значением, не допускающим замену топони

ма на иную подобную единицу (to set the Thames onfire); 
2) их значение носит ономастический характер и соопюсится с единичными по

нятиями (to tel/ а Canterbury tale). Это СJJОЖИое структурно-семантическое образова

ние демонстрирует определенное фразеологическое значение и конкретную онома

сти'lескую принадлежность. 
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ПРАБЛЕМА «ФАЛЬШЪШЫХ СЯБРОУ ПЕРАКЛАДЧЬIКА>) 
У ПРАЦЭСЕ МIЖКУЛЪТУРНАй КАМУНIКАЦЫI 

(НА ПАДСТАВЕ БЕЛАРУСКАЯ 1 ПОJIЪСIСАЙ мо9) 

Галоунай адметнай рысай любоrа працэсу камунiidщыi з'яrляецца абав11Зковае 

узаемаnаразуменне памiж партнt!рамi . Iнакш rубляецца ycJUIJПCi сзнс. Шматлiкiя 

даследванm сведчаць аб тым, што iснуе даволi шмат прычынау для непаразумення . 

Трэба улiчваць той факт, што мiжкультурная камунiкацыя - rэта, у першую чарrу, 

камунiюЩыя мiжмоуная. У такой сiтуацыi асноУнай праблемай з'..Уляецца тое, шrо 

удзельнiкi камунiкатыУнага акту зусiм не валодаюць або толъкi часткова валодаюць 

мовай суразмоуцы. 

Добрае ведание замежнай мовы - rэта адзiн з неад'емных ЭЛ('ментаУ 

мiжкулътурнай камуиiкацыi. Адиак трэба заусёды памятаць пра тое, што у кожнай 

мове ёсць свае "naдBOДJIЫJI камянi". Праблемы з разумением моrуць узнiкw1ь, калi 

t:сць некiя памылкi у выма';леннi (nры rэтым справа можа даходзiць нават да анекда

тычных сiтуацый); калi адзiн з суразмоудау не валодае належным чынам правiламi 

rраматыкi, уласцiвымi для чужой Д/1J1 яrо мовы, на якой С:н размауляе з носьб.iтам rэ

тай мовы. Але, на наш поrляд, найбольшыя цяжкасцi паустаюць тады, калi ад<iываец

ца няправiпьнае выкарыстанне лехсiчных адзiнак. 

У мноriх мовах iснуе пэУная катзrорыя слоу, якiя моrуць часта ';водзiцъ у зман i 
з'яуляцца прычынай rрубых сэнсавых памылак. Яны называюцца 

псеудаiнтэрнацЫJ1Нальнымi словамi, або «фалъшывымi сябрамi перакладчыка)). Для 

тых, хто займаецца перакладам розных тзкстау (вусна цi пiсьмова), такiя словы 

уяуляюць асаблiвую пебяспеку. Але i У працэсе звычайнай вуснай камунiкацыi нена
лежнае ведание лексiчнага складу iншай мовы можа прывесцi да неnаразумен11я . 

Ступень няправiльнасцi iнтэрпрэтацыi дадзенай катэrорыi слоу вар'iруецца у 

залежнасцi ад таrо, наколькi роднаспыя мовы, носьбiтамi якiх з'яуляюцца уд:~ельнi!d • 
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