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Аннотация. Представлена история возникновения и развития литературной ономастики, 

востребованность которой в настоящее время не вызывает сомнения в связи с привлечением 

ее данных для анализа художественного мира разных авторов как лингвистами, так и лите-

ратуроведами. Цель исследования – познакомить читателей с теми работами, в которых 

размышления о функции имени собственного в художественной литературе можно рас-

сматривать как предпосылки зарождения ономастики. Отмечена важная роль в развитии 

науки об именах собственных не только ученых, но и критиков, писателей и журналистов, 

например, В.Г. Белинского, Н.С. Лескова, О.И. Сенковского. Несмотря на первоначальный 

интерес исследователей к этимологическому значению литературного имени, в ономастиче-

ских работах середины XX века находят освещение такие проблемы, как отражение в ан-

тропониме сущностных характеристик литературного персонажа, стилистическое соответ-

ствие ономастических единиц, социальная обусловленность имени и т. д. Указано на перво-

степенное значение в разработке проблематики новой для 1950-х гг. отрасли лингвистики 

работ таких ученых, как В.Н. Михайлов, Р.П. Шагинян, Э.П. Магазаник, Д.С. Лихачев. В 

заключение отмечена специфика исследований современной Воронежской ономастической 

школы, основанной продолжателем ставших уже классическими традиций отечественной 

ономастики Г.Ф. Ковалевым. 
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Abstract. We present the history of the emergence and development of literary onomastics, the re-

levance of which is currently not in doubt due to the involvement of its data for the analysis of the 

artistic world of different authors as linguists and literary critics. The aim of the study is to ac-

quaint readers with those works in which reflections on the function of the proper noun in fiction 

can be considered as prerequisites for the emergence of onomastics. An important role in the de-

velopment of science about the proper noun not only scientists, but also critics, writers and jour-

nalists, for example, V.G. Belinsky, N.S. Leskov, O.I. Senkovsky. Despite the initial interest of re-

searchers to the etymological meaning of a literary name, in onomastic works middle of 20th cen-

tury lighting find such problems, as reflected in the anthroponyms of the essential characteristics 

of the literary character, stylistic conformity onomastic units, social conditionality of name, etc. 

We point out the primary importance in the problems development of the new branch of linguistics 

for the 1950s of the works of such scientists as V.N. Mikhailov, R.P. Shaginyan, E.P. Magazanik,  

D.S. Likhachev. In conclusion we note the modern Voronezh onomastic school research specifici-

ty, founded by G.F. Kovalev, the successor of the already classical traditions of Russian onomas-

tics. 
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В настоящее время отмечается повы-

шенный интерес к изучению ономастики, в 

том числе к литературной ономастике. Ху-

дожественное произведение – это особая 

сфера функционирования имен собственных: 

здесь слова соотносятся не только с реаль-

ной, но и с созданной действительностью, не 

только с современным дискурсом, но и с 

языком художественного произведения. В 

художественном тексте ономастические еди-

ницы вступают в ассоциативные связи, пере-

осмысливаются сначала автором, а потом 

читателем, поэтому имена собственные яв-

ляются важнейшим компонентом в системе 

средств художественной выразительности. 

К изучению имени собственного одним 

из первых обратился М.В. Ломоносов: в 

«Российскую грамматику» 1755 г. вошел 

раздел «О происхождении притяжательных, 

отечественных и отеческих имен и женских 

от мужских» [1], а в 1835 г. В.Г. Белинский 

опубликовал статью «Ничто о ничем, или 

отчет г. Издателю «Телескопа» за последнее 

полугодие русской литературы», в которой 

отмечал необходимость использования в ху-

дожественном произведении личных имен, 

соответствующих именам реальной действи-

тельности [2]. В 1883 г. выходит статья  

Н.С. Лескова «О русских именах», посвя-

щенная проблеме перехода имен собствен-

ных в нарицательные в связи с чрезмерной 

повторяемостью определенных имен и затра-

гивающая вопрос актуальности и востребо-

ванности таких славянских имен, как имен-

ник Ярослав, Добрыня, Светозар, которые на 

момент выхода данной публикации известно-

го писателя были забыты [3]. К этому же во-

просу Н.С. Лесков обращается в работе, по-

священной «Календарю графа Толстого» [4]. 

Как видим, проблема именования чело-

века или литературного персонажа затраги-

валась уже в то время, когда не существовало 

термина ономастика, и, что интересно, пер-

выми о важности имени собственного гово-

рят литераторы (причислим М.В. Ломоносо-

ва к их числу, несмотря на его разносторон-

ний исследовательский интерес) и критики. 

Сопоставляя антропонимы Онегин и Печо-

рин, В.Г. Белинский рассматривает литера-

турное имя, говоря языком современной нау-

ки, как тексто- и стилеобразующий фактор 

[5], отмечая в другой своей работе, что для 

обозначения той или иной особенности в ха-

рактере реального человека достаточно обра-

титься к имени литературного персонажа, в 

связи с чем можно говорить о переходе имен 

собственных в нарицательные: «Не говорите: 

вот человек, который подл по убеждению, 

зловреден благонамеренно, преступен добро-

совестно, – скажите: вот Фамусов!.. Онегин, 

Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хле-

стова, Тугоуховский… разве все эти собст-

венные имена теперь уже не нарицательные? 

И боже мой! Как много смысла заключает в 

себе каждое из них!.. Целый мир в одном, 

только в одном слове!» [5]. 

Несмотря на то, что вышедшая в 1859 г. 

заметка журналиста и издателя О.И. Сенков-

ского посвящена специфике реального рус-

ского антропонимикона и обращается к рус-

скому отчеству, нам бы не хотелось пройти 

мимо нее в связи с тем, что автор не только 

подробно исследует на обширном лингвис-

тическом материале вопрос о возникновении 

и происхождении отчества, а также поднима-

ет проблему, актуальную и в настоящее вре-

мя, – отказ от употребления отчеств, связан-

ный с влиянием другой культуры: «…вы не 

можете теперь въ золоченныхъ и благоухан-

ныхъ гостиныхъ Петербурга никого чество-

вать Иваномъ Ивановичемъ, и еще менѣе 

Анною Петровною. Вмѣсто отчествъ вошли 

въ этомъ кругу въ употребленіе французские 

титулы monsieur и madame, которые слышат-

ся даже среди русскаго разговора. <…> Всѣ 

славянскіе народы употребляютъ или упот-

ребляли окончаніе ичъ и вичъ для выраженія 

происхожденія отъ такого-то отца» [6, с. 201, 

204]. 

Начало XX века отмечено исследовани-

ем А. Маркова «К вопросу о прозвище Ильи 

Муромца», в котором прозвище становится 
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способом познания географического про-

странства Древней Руси времен богатырей и 

определения расположения г. Муром [7]. 

В 1909 г. выходит работа В.И. Черныше-

ва, в которой фиксируется не только не-

обычность имен действующих лиц в сказках 

А.С. Пушкина, но и прослеживается литера-

турная родословная имен Салтан, Дадон, 

Гвидон: «Всѣ эти три имени мы находимъ въ 

книгѣ лубочнаго изданія: «Сказка о славномъ 

и храбромъ богатырѣ Бовѣ королевичѣ и о 

прекрасной королевнѣ Дружневнѣ; и о смер-

ти отца его Гвидона» [8]. Также В.И. Черны-

шев подробно анализирует имя собственное 

Чернавка и описывает этапы его перехода в 

имя нарицательное. 

В 1909 г. под псевдонимом Л.В. появля-

ется работа Л.В. Васильева о происхождении 

фамилии Тентетников, выводимой исследо-

вателем из украинской лексемы тендитный 

(тендiтний – нежный, тонкий, встречающе-

гося в «Старосветских помещиках») [9]. 

В 1910 г. выходит «Указатель именъ 

личныхъ, географическихъ названій и 

дѣйствующихъ лицъ» В.Л. Разинькова, войдя 

в ставшее ныне раритетным издание «Пуш-

кин и его современники» [10]. В 1912 г. пуб-

ликуется работа А.Г. Горнфельда о фамилии 

Халтюпкин у Л.Н. Толстого, в которой автор 

предлагает обратиться к словарю В.И. Даля 

для знакомства с негативным значением 

слов, начинающихся на хал- и добавляет: 

«Сюда входит еще ощущение чего-то ни-

чтожного, поверхностного, ненастоящего. И 

как великолепно выражено это презритель-

ное отношение в уничижительном окончании 

тюпкина» [11]. Знаменательно, что А.Г. Горн-

фельд затрагивает вопрос у протонимичности 

исследуемой фамилии: «Оно имеет и реаль-

ный повод; что-то смутно шевелится в воспо-

минании старой барыни, и она соединяет дей-

ствительное имя с аксессуарами, присочинен-

ными ее метким языком. Был ведь револю-

ционер Халтурин, устроивший взрыв в Зим-

нем дворце…» [11]. 

Как видим, исследователей начала XX 

века в первую очередь интересовало этимо-

логическое значение имен собственных, 

употребленных в художественных текстах, а 

также проблема отражения в антропониме 

сущностных характеристик литературного 

персонажа.  

В 1924 г. исследователем творчества 

А.Н. Островского Н.П. Кашиным издается 

статья «Откуда взял Островский фамилию 

Юсова», посвященная комедии «Доходное 

место» [12]. Проблема происхождения лите-

ратурного имени обозначена в работе рус-

ского и болгарского историка и литературо-

веда П.М. Бицилли, в 1931 г. предложившего 

свое видение появления в творческой лабо-

ратории Ф.М. Достоевского фамилии Кара-

мазов [13], а в другой своей работе предста-

вившего любопытное наблюдение об изоби-

лии в русском языке «птичьих» фамилий 

[14], которые в силу своей распространенно-

сти активно используются художниками сло-

ва. Еще в одной работе П.М. Бицилли рас-

сматривает ономастику как культурно-

исторический источник [15]. 

В 1930-е гг. А.Л. Бем обозначил важный 

вопрос для ономастики художественного 

текста: «…какова функция личного имени в 

творчестве, покрывается ли она вполне тем, 

что имеет место в разговорном языке или 

структура языка поэтического вносит функ-

циональное изменение и в применении к на-

именованию» [16]. В работе, посвященной 

ономастике в творчестве Ф.М. Достоевского, 

А.Л. Бем первым вводит такое понятие, как 

поэтика личного имени, которая «связана с 

оживлением смысловых сторон имен», когда 

«голая форма вновь заполняется содержани-

ем, сквозь имя начинают просвечивать смы-

словые оттенки, создающие вокруг имени 

пока еще только в смутных очертаниях на-

меченную смысловую атмосферу». Для  

А.Л. Бема важным в имени является не толь-

ко потенциальная возможность оживления 

его семантики, но и «евфония и ритмический 

рисунок имени», что обусловлено фонетиче-

ским обликом слова-имени, входящего в ху-

дожественный текст и обеспечивающего оп-

ределенное звучание, музыку, произведения. 

По определению исследователя, писатель 

придерживается определенных традиций при 

создании имени для литературного персона-

жа. Одна из главных работ А.М. Бема по-

священа процессу выбора имени художни-

ком слова, проследить который помогает об-

ращение к его творческой биографии, к вос-

поминаниям его современников, то есть 

можно с уверенностью говорить о том, что 

именно А.М. Бем впервые касается вопроса 
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автобиографичности имени [16], который в 

настоящее время является одним из постула-

тов Воронежской ономастической школы во 

главе с ее основателем Г.Ф. Ковалевым, по 

мнению которого невозможно понимание 

ономастической лаборатории любого писа-

теля без обращения к документальным ис-

точникам [17]. Важной заслугой А.М. Бема 

является создание первого словаря литера-

турной ономастики, в который вошли имена 

собственные из художественных произведе-

ний Ф.М. Достоевского [18]. 

В 1948 г. опубликована заметка П.Я. Чер-

ных о фамилиях у А.С. Грибоедова, в кото-

рой исследователь предлагает рассматривать 

фамилию Чацкий как переделку фамилии 

Чаадаев [19]. 

Важной вехой в истории русской литера-

турной ономастики стали 50-е гг. ХХ века. В 

1954 г. публикуется статья В.Н. Михайлова о 

роли имен собственных в произведениях 

Ф.М. Гоголя [20]. Особенностью исследова-

ния В.Н. Михайлова является адресованность 

не узкому кругу специалистов, а преподава-

телям-практикам, обращающимся к изуче-

нию художественных текстов на уроках в 

школе или занятиях в вузе.  

1950-е гг., при обилии прикладных ра-

бот, исследующих специфику отдельных ху-

дожественных произведений, ознаменованы 

разработкой общетеоретического подхода к 

имени собственному, в рамках которого сле-

дует выделить исследования таких ученых, 

как Р.П. Шагинян, Э.Б. Магазаник, Д.С. Ли-

хачев. В 1956 г. В.Н. Михайловым защищена 

кандидатская диссертация на тему «Собст-

венные имена персонажей русской художе-

ственной литературы XVIII и первой поло-

вины XIX вв., их функции и словообразова-

ние» [21]. 

В совместной статье Р.П. Шагинян и 

Э.П. Магазаник, рассматривая собственное 

имя в фокусе истории русской литературы, 

говорят о невозможности сведения функций 

имени собственного только к характеристи-

ческой, которая заключается в «воскреше-

нии» нарицательного этимона и ярко пред-

ставлена в литературе эпохи классицизма, 

предполагавшей деление на штили и требо-

вавшей соответствия имен стилистике «вы-

соких», «средних» и «низких» жанров. На-

пример, специфика именника «высоких» 

жанров заключалась в обращении к заимст-

вованным из античной мифологии именам 

или созданным по античным моделям, что 

продиктовано стремлением изобразить «че-

ловека вообще», то есть в отвлечении от ре-

альной социально-исторической и нацио-

нальной определенности [22]. В работе  

Р.П. Шагиняна и Э.П. Магазаника представ-

лены две группы «значащих» имен: во-

первых, это имена, являющиеся характери-

стичными «сами по себе», то есть способны 

непосредственно, вне конкретной зависимо-

сти от контекста «осмысляться» читателем 

на почве ассоциаций родного языка», во-

вторых, имена, становящиеся семантически 

значимыми только в определенных условиях, 

то есть в контексте [22]. Исследователи вы-

деляют символическую (являющуюся фа-

культативной в связи с тем, что определен-

ная ассоциация может не возникнуть у чита-

теля в силу ряда обстоятельств или не быть 

тождественной той, какую имел в виду ав-

тор) и оценочную функции имен собствен-

ных, а также рассматривают «имя как стили-

стическое орудие писателя». По мнению  

Р.П. Шагиняна и Э.П. Магазаника, экспрес-

сия имени собственного – это совокупность 

«экспрессивности предметного значения со-

ответствующего этимона» и возможность 

превращения данного имени собственного в 

нарицательное в результате преодоления 

«назывной, лексически «опустошенной» его 

природы [22]. 

Д.С. Лихачеву принадлежит мысль о 

том, что имя собственное является своеоб-

разным индикатором перехода от одной 

формы литературы к другой, от героя, яв-

ляющегося исторической личностью или 

претендующего на это, к герою вымышлен-

ному. Определенным показателем данного 

перехода, по мнению исследователя, являет-

ся введение в литературный текст безымян-

ного героя, обозначающегося только именем 

нарицательным, например, «молодец» или 

«бедный», «богатый», «голый и небогатый 

человек», «бражник», «крестьянский сын», 

«девица», «купец некий» и т. д. Наконец в 

XVII веке появляются герои с вымышлен-

ными именами, которых можно наблюдать в 

таких произведениях, как «Повесть о Фоме и 

Ереме», «Повесть о попе Саве». Д.С. Лихачев 

усматривает взаимосвязь пословичных имен 
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и имен, характерных для сатирической лите-

ратуры [23]. 

В истории становления отечественной оно-

мастики, на наш взгляд, важно отметить литера-

туроведческие работы А.С. Бушмина, посвя-

щенные художественному миру М.Е. Салты-

кова-Щедрина, в которых затрагивается во-

прос о функции имен собственных, становя-

щихся индивидуально-эмоциональными, со-

циальными, психологическими характери-

стиками действующего лица в сатирическом 

произведении. По мнению исследователя, на 

основании выбора того или иного литератур-

ного имени можно судить «об идейной пози-

ции сатирика и об общественных целях, пре-

следуемых им в данном конкретном случае» 

[24, c. 21-65]. В 1950-е гг. выходит и работа 

М.И. Приваловой о функциях имен в творче-

стве М.Е. Салтыкова-Щедрина [25]. 

Как видим, именно середина ХХ века – 

время становления ономастики и отправная 

точка ее развития. Интересно, что в тексте 

своей диссертации, защита которой состоя-

лась через двадцатилетие после защиты пер-

вой ономастической диссертации В.Н. Ми-

хайловым, Э.Б. Магазаник напишет о том, 

что поэтическая ономастика не является тра-

диционной наукой и до сих пор может «вы-

зывать у многих крайнее недоумение, недо-

верие: допустимо ли, дескать, всерьез зани-

маться таким... вздором?!» [26, c. 7]. Тем не 

менее уже в 1950-е гг. «утверждается пред-

ставление о самостоятельной ценности име-

ни собственного как объекта филологическо-

го анализа» [27, с. 114].  

В настоящее время литературная онома-

стика пользуется большим спросом как среди 

лингвистов, так и среди литературоведов. В 

Воронежской ономастической школе, к ко-

торой принадлежит и автор данной работы,  

исследование имени собственного ведется в 

следующих аспектах:  

– автобиографизм литературной оно-

мастики; 

– способность ономастических единиц 

выступать в художественном тексте индика-

торами хронотопа; 

– имя с точки зрения социальной ха-

рактеристики персонажа; 

– имя как неотъемлемая часть системы 

собственных имен художественного мира 

того или иного художника слова. 
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