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Данная статья посвящена исследованию экспликатор- 
ного потенциала индивидуально-авторских окказиональ
ных единиц в рамках реализации виртуального фэнте- 
зийного хронотопа. Автор осуществляет типологизацию 
лексических средств объективизации художественного 
пространства фэнтезийного произведения. Наиболее 
эффективным в экспликаторном аспекте является лек
сико-грамматический пласт фэнтезийного произведе
ния. На основе критерия денотативно-референциальной 
соотнесенности выделяются: денотативно-безэквива- 
лентные, рефернециально-прагматическая-безэквива- 
лентные и стилистико-альтернативно-безэквивалент- 
ные единицы, которые в своей совокупности позволяют 
автору полностью реализовать возможность создания 
фэнтезийного мира. Текстовые и речевые индивидуаль
но-авторские конструкции позволяют размывать грани
цы виртуального пространства, привнося в фэнтезийный

мир черты объективной реальности, тем самым про
гнозируя эффект объективизации. На основе комплекс
ного анализа исследуются безэквивалентные лексемы, 
функционирующие в качестве реализаторов виртуаль
ного хронотопа в фэнтезийных романах Robert Anthony 
Salvatore «Dragon Dangeon», которые представляются 
наиболее репрезентативными в плане широты спектра 
представленых окказиональных средств. На основе 
этимологического, компонентного и контекстуального 
анализа автор приходит к выводу о 7 характере индиви
дуально-авторских конструкций на основе узуальных и 
окказиональных онимов, образующих эффект контраста 
между реальным и фэнтэзийным мирами.
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INDIVIDUAL AUTHOR’S NON-EQUIVALENT UNITS IN EXPRESSING 
THE VIRTUAL CHRONOTOPE OF A FANTASY LITERARY WORK

The article studies the expression potential o f individ- 
ual-author occasional units within the framework of virtual 
fantasy chronotope actualization. The author develops the 
typology o f lexical means objectifying the artistic space of a 
fantasy work. The most effective in the expression aspect 
is the lexical-grammatical layer of a fantasy work. Based 
on the criterion o f denotative-referential correlation, the fol
lowing are units distinguished: denotative-non-equivalent, 
referential-pragmatic-non-equivalent and stylistic-alterna- 
tive-non-equivalent, which together allow the author to fully 
realize the opportunity to create a fantasy world. Text and 
speech individual-author constructions allow blurring the 
boundaries of the virtual space, introducing features of ob
jective reality into the fantasy world, thereby predicting the

effect o f objectification. Based on a comprehensive analy
sis, the author studies non-equivalent lexemes that function 
as implementers o f the virtual chronotope in Robert Antho
ny Salvatore's fantasy novels “Dragon Dangeon” , which ap
pear to be the most representative in terms o f the breadth 
o f the spectrum of the occasional means presented. With 
the reference to etymological, component and contextual 
analyses, the author comes to the conclusion about the 
contaminated nature o f the individual author's construc
tions based on the usual and occasional onyms, which form 
the effect o f contrast between the real and fantasy worlds.
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Жанр «фэнтези» зародился на рубеже XX века 
как одно из направлений фантастической литера
туры. На заре своего появления этот жанр и тек
сты фэнтези не воспринимались всерьез. Попу
лярный в то время реализм вытеснил фэнтези в 
раздел «низкой» литературы. Однако уже в нача
ле XXI века фэнтези по популярности у читателя 
оставило далеко позади все прочие направления 
и уступает по количеству продаж лишь социаль
ному и приключенческому романам и детективу. 
На сегодняшний день фэнтези -  это не только ли

тература, а целое художественное направление, 
охватывающее другие виды искусства: живопись, 
кино, музыку и компьютерные игры. Фэнтези стал 
продуктом культурной глобализации, что объяс
няет его быстрое развитие. Главной особенно
стью этого жанра является созданный автором 
фэнтезийный хронотоп, погружающий читателя 
в собственное виртуально-художественное про
странство вне реального мира. Автор подчер
кивает фэнтезйность и значимость волшебных 
феноменов, вымышленный мир зачастую более
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выразителен, чем реальный -  описываются его 
обитатели и события, что приводит к появлению 
авторских неологизмов и использованию инди
видуальных жанрово-стилистических средств 
выразительности, которые и призваны создать 
рефлексивно-верифицируемое виртуальное про
странство, «формируемое в сознании продуцен
та на основе его концептуально-валерной систе
мы» [8, с. 215] и транслируемое для восприятия 
потенциальным реципиентом. В совокупности с 
быстрыми темпами развития жанра, появление 
новых безэквивалентных единиц фэнтезийного 
хронотопа ведет к постановке новых вопросов 
в исследовании как данного типа литературного 
произведения, так и к все возрастающему инте
ресу к исследованию экспликаторной специфики 
окказиональных единиц, образованных в рамках 
как узуальных, так и окказионалиных схем транс
понирования концептуального содержания клю
чевых понятий в процессе формирования и объ
ективизации виртуального пространства [9, c. 72].

В рамках рассмотрения механизмов построе
ния виртуального пространства фэнтезийного про
изведения с помощью безэквивалентных речевых 
единиц мы избрали комплексную методологию, 
включающую компонентный, этимологический, 
сравнительно-сопоставительный, описательно-а
налитический, контекстологический анализ, что 
позволило интерпретировать различные аспекты 
и составляющие индивидуально-авторских и пе
реосмысленных конструкций.

Эмпирическим материалом комплексного ана
лиза представления виртуального хронотопа в 
индивидуально-авторских единицах послужило 
художественное произведение РЭ. Сальваторе 
«Dragon Dangeon» (Кинжал дракона). Роберт Эн
тони Сальваторе (англ. Robert Anthony Salvatore. 
20 января 1959) является одним из современ
ных классиков фэнтезийного жанра, как многие 
писатели он также был вдохновлен одним из 
шедевров Дж. Р Р Толкина «Властелин колец», 
в котором автор использовал множество приемов 
рефлексивной верификации пространства-вре
мени описываемого в произведении. Всемирно 
известны стали более двух десятков романов РЭ. 
Сальваторе, посвященные «Забытым Королев
ствам» (Forgotten Realms), по мотивам которых 
созданы несколько компьютерных игр.

Говоря о жанровых особенностях данного 
текста можно выделить следующие специфиче
ские черты: 1) изображенный мир в серии книг 
Р. Э. Сальваторе отличается от реального мира и 
состоит из двух миров -  магического и реально
го; 2) в его произведениях главным мотивом яв
ляется борьба Добра со Злом, главный герой яв
ляется избранником, чье вмешательство влияет 
на ход событий; 3) в серии книг Р Э. Сальваторе 
встречается ряд мифологических и выдуманных 
существ; 4) наличие фэнтезийных топонимов, 
тесно связанных с кельтской мифологией (Тир на 
Ног, Фаэрия); 5) наличие магических объектов; 
6) присутствие уникальных и говорящих имен ге
роев, которые зачастую являются индивидуаль

но-авторскими неологизмами; 7) Р Э. Сальваторе 
использует выразительные средства языка, для 
поддержания виртуально-художественного фэн
тезийного пространства, зачастую прибегая к ком
бинированию приемов на различных стилистиче
ских уровнях. В его произведениях встречаются 
различные способы эмфатизации, как на грам
матическом уровне, например, инверсия: How 
very appropriate that sounded now to Gary Leger, 
full o f frustrations he didn’t understand, searching for 
something spiritual that seemed so out o f reach and 
out o f place [16, p.12], так и на лексическом, на
пример, эвфемизация Poor man (по отношению 
к убитому врагу)! [16, p. 9], или десфемизация: 
-  You son o f a bitch! [16, p. 9]. В их функции входит 
поддержания «героической» атмосферы или ре
чевого портрета героя произведения, однако они 
могут служить и для создания стилистического 
контраста в произведении. Кроме того, подоб
ные речевые импликации позволяют размывать 
границы виртуального пространства, привнося в 
фэнтезийный мир черты объективной реально
сти, тем самым прогнозируя эффект объективи
зации.

Д. А. Батурин описывает произведения жан
ра фэнтези как полисемантичные: язык фэнтези 
характеризуется теми жанровыми особенностя
ми, элементы которых использованы автором [4, 
с. 29]. Произведения жанра фэнтези являются ча
стью художественной литературы, тем не менее, 
структура фэнтези позволяет ему выделяться на 
фоне других литературных жанров. Причиной 
данного явления являются особенности функцио
нирования средств выразительности и индивиду
ально-авторских безэквивалентных конструкций.

Наиболее эффективным в экспликаторном 
аспекте является лексико-грамматический пласт 
фэнтезийного произведения. Как отмечают не
которые современные авторы, параллельно с 
созданием мира автор формирует особые тради
ции, обычаи и предметы, не имеющие аналогов 
в реальном мире, и поэтому он присваивает соз
данным благодаря его воображению «концепту
ализированным понятиям» [6, 8] наименования, 
не встречающиеся в реальной действительности. 
Эта черта является формообразующей для языка 
жанра фэнтези [5, с. 93]. Данное явление находит 
отражение в использовании автором собственно 
созданных антропонимов, топонимов и реалий 
как результатов авторского словопорождения. 
М. Ф. Мисник разделяет создаваемые авторами 
фэнтезийные новообразования на следующие 
группы [13, с. 14]:

1.Фантастические существа: a) человекопо
добные (например, elf, dwarf); б) животные (на
пример, Fairy); в) подобные растениям (напри
мер, Pweth Pweth); г) бесплотные (например, 
Donigarten).

2. Различные артефакты, обладающие либо 
какими-то волшебными свойствами, либо a) ани
мализированные, обладающие волей, выражаю
щие свои желания, испытывающие эмоции (на
пример, The Spear); b) находящиеся в услужении
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у некоторых существ и наделяющие их некоторы
ми качествами (например, The Pot).

3. Топонимы (например, T irnan ’Og, Dilnamarra).
4. Игры, обычаи, традиции (например, unyiel

ding rules o f challenge).
В. М. Беренкова дополнила данный список 

выделив следующие группы, которые включают 
в себя фэнтезийные новообразования, не упомя
нутые М. Ф. Мисников в своей работе: 1) магиче
ские субстанции или оружие (например, Twinkle); 
2) волшебники различных видов (например, witch, 
leprechaun); 3) предметы культуры и быта, дета
лизирующие рефлексивную верификацию мира 
(например, M&M); 4) структуры и общественные 
институты как экспликаторы виртуального хроно
топа (например, Invetion Approval Commitee) [5, 
с. 91].

Т. В. Дьякова уделяет особое внимание име
нам собственным и относит их к отдельной груп
пе индивидуально-авторских безэквивалентных 
единиц, так как они несут в себе как эмоциональ
ную, так и когнитивную информацию, апеллиру
ющую к реальным социокультурным феноменам 
или фактам истории, личностным особенностям 
или отличительным чертам культуры. По мнению 
Т. В. Дьяковой [11, с. 20-21], данную группу оккази
ональных лексем можно разделить на следующие 
подгруппы: 1) говорящие имена, эксплицирующие 
внутреннее психо-эмотивное пространство пер
сонажей или характеризующие их внешний вид, 
способности и т.п. (например, Hammerthrower);
2) именования явлений или предметов, базирую
щиеся на физической, биологической, географи
ческой и т.д. характеристиках (например, Geldion);
3) мифические или ремифологизированные име
на собственные, экспликаторный потенциал кото
рых варьируется в зависимости от фоновых зна
ний реципиента (например, Ceridwen); 4) имена 
вымышленных существ, животных (например, 
Tilwith Teg); 5) «онимизированные апеллятивы» 
или имена нарицательные, используемые в каче
стве имени собственного (например, Giant).

И. С. Алексеевой была создана классифика
ция художественных реалий, в которой они были 
рассмотрены с семантической точки зрения. Сле
дуя этой классификации все реалии делятся на: 
1) географические реалии; 2) этнографические 
или бытовые реалии, относящиеся к культурной 
деятельности народа или народности; 3) обще
ственно-политические реалии, данная группа ха
рактеризует названия званий, титулов или орга
нов власти [2, с. 263].

Помимо окказиональных безэквивалентных 
онимов в фэнтезийном произведении может 
непосредственно присутствовать или упоми
наться искусственно созданный язык. Помимо 
отдельных слов они могут создать целые лекси
ко-грамматические структуры и использовать их 
в своих произведениях. В своих произведениях 
Р Э. Сальваторе отмечает, что каждая раса обла
дает своим собственным языком, однако самым 
обиходным и распространенным языком во все
ленной «Dungeons&Dragons» является «общее

наречие», которое используют все расы в процес
се межкультурной коммуникации.

Следует отметить, что некоторые ученые, на
пример А. О. Иванов, считают индивидуально-ав
торские конструкции типом безэквивалентной 
лексики [12]. Г Д. Томахин определяет безэкви- 
валентные лексемы как особые единицы, кото
рые характеризуются отсутствием словарных эк
вивалентов в какой-либо языковой системе, что 
объясняется самой общественно-бытовой прак
тикой лингвокультурного сообщества, существу
ющего вне именуемых реалий [15, с. 56]. Другие 
исследователи ссылаются не на денотативную, 
а на референциальную окказиональность подоб
ных единиц, так, например, Е. М. Верещагин и 
В. Г. Костомаров описывают безэквивалентность 
лексики в качестве словной характеристики пла
на выражения несопоставимого с имеющимися 
в языке понятиями [10, с. 200]. В целом же без- 
эквивалентность как феномен экспликации кри
териальных признаков «новум» и «творимость», 
в рамках приписывания, каждый раз по-новому 
творимых граней того или иного понятия, расши
ряющего границы реальности и рождающего но
вые реальности и новые смыслы [3, с. 123], необ
ходимо понимать комплексно, как: 1) отсутствие 
феномена, явления в объективной реальности 
конкретной лингвокультуры (вещественная безэк- 
вивалентность); 2) отсутствие тождественных по
нятий в различных лингвокультурах (лексико-се
мантическая безэквивалентность); 3) различная 
жанрово-стилистическая нагрузка окказиональ
ного образования в отдельных лингвокультурах 
(стилистическая безэквиваленость) [12, с. 43]. 
Исходя из данного понимания безэквивалентно- 
сти индивидуально-авторские безэквивалентные 
конструкции можно разделить на три группы.

Первая группа денотативно-безэквивалентная:
Окказиональные псевдо-терминологиче-

ские единицы. В большинстве случаев тер
мины обычно обладают четко закрепленными 
словарными эквивалентами, что базируется на 
глобальном научно-техническом прогрессе, не 
зависящем в своем распространении от культур
ных различий. Однако некоторые названия «тех
нических новинок» виртуального фэнтезийного 
пространства, которые именуют неизвестные 
ранее понятия, характеризуются отсутствием 
закрепленных и частотно употребляемых эк
вивалентных соответствий, например: M&Ms -  
это средство передвижения гномов (Mountain 
Messenger), сокращенное до аббревиатуры, что
бы показать технологическую развитость расы 
гномов.

Индивидуально-авторские окказионализ
мы , присутствующие только в одном произведе
нии или группе тематически связанных произве
дений, радикально отличаются от большинства 
других специфической аллюзивной нагрузкой, 
которая позволяет объективизировать виртуаль
ную реальность. Так, например, использование 
единых антропонимических и топонимических 
суффиксов актуализирует единообразное вос-
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приятие пространства и лингвокультурного сооб
щества в фэнтезийном хронотопе: -more, -marra. 
It was no secret in Faerie that since K innem ore  
had become King, the wealth o f the independent 
Baronies, particularly those such as D ilnam arra  
who did not play as puppets to Connacht, had 
greatly diminished [16, p.13]. -  В Волшебноземье 
ни для кого не было секретом, что со времени 
воцарения на престоле Киннемора богатство 
независимых баронских поместий, в особен
ности таких, которые, подобно Дилнамарре, 
отказывались плясать под дудку Коннахта, 
сильно пошло на убыль [14, p. 245]. Обычно по
добным образом автор стремиться реализовать 
в фонетически сходных, зачастую апеллирующих 
к древним языковым единицам или компонентам 
«не схваченные в имеющихся в узуальных кон
структах определённые отношения и данности, 
актуализировать периферийные ноэмы в узловых 
элементах смысловой суперструктуры» [7, c. 493].

Комплексные деривативы с лакунарными 
компонентами. Специфика английского языка 
позволяет ему продуктивно создавать сложные 
слова, которые зачастую являются безэквива- 
лентными, ввиду присутствия в них семантически 
дискретных и не сочетаемых компонентов, ощу
щаемых в языковой системе как лакуна -  пропуск -  
эксплицируемого данным компонентом обертона, 
что наглядно видно при переводе данных образо
ваний: A tiny figure raced across the black-and-white 
image, entering the bunker a sna tch -sp lit-second  
before the smart bomb did its deadly work, reducing 
the place to rubble [16, р. 11]. -  По черно-белому 
изображению скользила крошечная черная фи
гурка. Она совместилась с бункером за долю  
секунды  до того, как «умная» бомба соверши
ла свою смертоносную работу, превратив все 
строение в груду щебня [14, c. 247]. Именно 
такие конструкции, образованные по узуальной 
деривационной модели с трансформированными 
или дополненными компонентами, способству
ют более полному пониманию и объективизации 
фэнтезийного пространства, что происходит по 
причине их потенциальной осознаваемости и 
схожести со знакомыми потенциальному реци
пиенту лексическими единицами. В результате 
употребления комплексных дериватов создается 
«прецедентный виртуальный хронотоп, соответ
ствующий реализации перлокутивного эффекта» 
[9, c. 75].

Рефернециально-прагматическая-безэквива- 
лентная лексика составляет вторую группу инди
видуально-авторских образований:

Отклонения от языковой нормы , выступаю
щие в форме реминисценций к социально-марки
рованным, архаичным или территориальным эле
ментам, которые в привычном горизонтальном 
контексте не имеют прагматически адекватных 
эквивалентов. Таким образом, маркированный 
компонент перестает выражать как свое первона
чальное значение, так и обладает способностью 
выстраивать новую систему связей уже не со 
свойственной ему ранее, и не с имеющейся, опре

деленной нормами современной языковой систе
мы, единицами, а в абсолютно новой парадигме 
виртуального фэнтезийного хронотопа. And while 
the populations o f the elfs, dwarfs, and gnom es had 
held steady for centuries untold, the humans seemed 
to breed like bunnies in an unhunted meadow, with 
new villages dotting the countryside every year -  new  
villages needing metal tools, armor, and weapons [16, 
р.5]. -  И пока население эльфов, дворф ов и гно
м ов на протяжении веков оставалось неизмен
ным, люди размножались будто кролики на за
бытом охотниками лугу. Каждый год появлялись 
новые деревни, которые нуждались в орудиях 
труда, доспехах и оружии [14, c. 236]. Общекуль
турное мифологическое пространство включает 
два понятия dwarfs, gnomes как синонимичные, 
однако данный способ представления наруша
ет отношения гипо-гиперонимии в фэнтезийном 
пространстве вселенной «Dungeons&Dragons», 
и вкупе с аллюзиями на фонетическую схожесть 
и примеры графики дворфов, формируется новое 
пространство, включающее новую расу.

Иноязычные вкрапления или варваризмы, 
вкрапления на выдуманном языке. Подобные 
вставки, иногда вводимые без пояснений и пере
вода, однако, в большинстве случаев интеллек
туально понятные, добавляют виртуальному про
странству аутентичности, создают неповторимый 
колорит, атмосферу реального действия. Распоз
навание семантики подобных включений облег
чается стереотипностью ситуации произнесения 
(большинство таких фраз является речевыми 
формулами приветствия, прощания, благопоже- 
ланияит.п.): (/'gu.rsn glas.suj/ —
стандартное эльфийское «Спасибо!»).

Слова с аффиксами субъективной оценки. 
Экспликация смысловых обертонов психо-эмоци- 
ональной сферы кроется в фонетической схоже
сти с полнозначными лексемами позитивной или 
негативной семантики: Well, I ’ll be a goblinpretty  
[16, р. 85]. -  Чтоб я стал самым красивым гоб
лином [14, c. 324].

Междометные конструкции, эксплицирую
щие эмотивные возгласы различных рас явля
ются в большинстве своем безэквивалентными: 
«Nay, nay» Kelsey quickly put in, fearing one of 
Geno’s volatile explosions [16, р. 41]. -  Нет-нет. -  
тут же добавил Келси, опасаясь взрывного ха
рактера Гено [14, c. 273].

Данные феномены, как и звукоподражатель
ные релятивы могут появляться в фэнтезийных 
произведениях по причине расхождения социо
культурных и артикуляторно-фонологических си
стем в рамках экспликации различий в представ
лениях об эвфонии и речевой гармонии.

Третью группу представляют собой стилисти- 
ко-альтернативно-безэквивалентная лексика, 
экспоикаторный потенциал которой варьирует
ся в зависимости от её принадлежности либо к 
референциально-безэквивалентным лексемам 
(расходящимся с соответствующими сходными 
единицами узуального пространства в референ
циальном значении), либо прагматически-безэк-
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вивалентным (отличающимся по окказиональным 
обертонам прагматического значения). В данную 
подгруппу входят антропонимы, фразеологизмы, 
обращения, реалии.

Аллюзивные имена собственные. Личные 
имена или прозвища: Tommy One-Thumb [16, 
р. 32]. -  Томми Сиволап [14, с. 264]. В трансля
ции одного компонента «беспалости» не отра
жается всей полноты имплицируемого контраста 
«мастеровитости» и «неуклюжести», тем самым 
автор вводя в фэнтезийный контекст аллюзию к 
английским выражениям, в которых использует
ся лексическая единица «one thumb»: one thumb 
d rive r-  слепой человек, to be all thumb -  быть не
уклюжим, создает эту оппозицию между миром 
дворфов и людей. А также именования социаль
но-культурных реалий: Gondabuggan [16, р. 37]. -  
Гондабугган [14, с. 270].

Фразеологизмы. Устойчивые оценочные эпи
теты в фэнтезийных текстах зачастую форми
руют пространство интенциальной амфиболии 
(прямого покомпонентного и генерализованного 
смысла), «в актуализации дифференциальных 
ноэматических пластов в процессе конкретиза
ции или же генерализации отношений актуализи
руемых элементов» [9, с. 74]: The wyrm had cat- 
got-the-canary smile on his terrible chops as usual 
after hearty dinner [16, р. 78]. -  Дракон улыбнулся 
своей самой довольной улыбкой, будто кот, до- 
бравшийся-таки до канарейки, как это бывало с 
ним после сытного обеда [14, с. 315].

Исходя из сказанного выше, язык жанра фэн
тези отличается от языков других жанров ху
дожественной литературы рядом ключевых

особенностей. Большое количество индивиду
ально-авторских безэквивалентных единиц несут 
как стилистически выразительную, так и жанро
вообразующую функцию: имена собственные, 
топонимы, слова-реалии придают произведению 
оттенок нереальности, участвует в создании фэн
тезийного нереального пространства. Помимо 
этого комбинация стилистических средств вы
разительности на разных уровнях делает произ
ведение жанра фэнтези более выразительным. 
Включение в произведение окказионализмов, не
ологизмов, архаизмов, устаревших грамматиче
ских форм, эвфемизмов, искусственных языков и 
стилистических средств выразительности позво
ляет автору полностью реализовать возможность 
создания фэнтезийного мира.

Анализ эмпирического материала показал, 
что в фэнтезийном произведении многие инди
видуально-авторские конструкции представляют 
собой смесь узуальных эквивалентных и окка
зиональных безэквивалентных онимов с целью 
создания контраста между реальным и фэнтэзий- 
ным мирами.

Индивидуально-авторские окказионализмы 
несут комбинацию функций: непосредственно 
номинативную и эмфатическую, в некоторых 
случаях и референциальную, что позволят им 
наиболее полно представлять фэнтезийный вир
туальный хронотоп. Новообразования, несущие 
в себе мифологические элементы, не лишены за
ложенной автором фэнтезийной стилистической 
специфики и лишь условно являются объектами 
референции.
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