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Аннотация. Рассмотрена система имѐн собственных в ранней малоизвестной поэме  

А.Т. Твардовского «Вступление» (второе название – «Путь Василия Петрова»), которая бы-

ла написана молодым поэтом как подготовка к созданию знаменитой «Страны Муравии», 

принесшей ему всероссийскую славу. Доказано, что текст, напечатанный в журнале «На-

ступление» в 1932 г., представляет собой авторское поэтического текста, раскрывающего 

трудности первой поры коллективизации. Показано, как великий мастер слова работал над 

именованиями персонажей, выражая с помощью ономастической лексики свою оценку дей-

ствующих лиц и событий. Вскрыты мотивы номинации, прослеживающие роль онимов в 

реализации идейно-тематического плана произведения. С помощью анализа ономастиче-

ских единиц и их семантического окружения показано, как А.Т. Твардовский вырабатывал 

приѐмы исследования имѐн собственных в своей творческой лаборатории, ставшей своеоб-

разным мастер-классом для многих представителей Смоленской поэтической школы, выде-

ленной известным советским критиком А.В. Македоновым еще в 1960 г. Обоснован прин-

цип биографизма и хронотопичности, в свете которого развивалось далее всѐ творчество 

великого поэта. Сделаны выводы о значимости ранней поэмы в контексте дальнейшей ра-

боты с именами собственными. Материал статьи углубляет изучение раннего поэтического 

творчества А.Т. Твардовского, одного из великих русских поэтов ХХ века. 
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Abstract. We consider the system of proper names in the early little-known poem by A.T. Tvar-

dovsky “Exordium” (secondary title “The Journey of Vasily Petrov”), which was written by a 

young poet as preparation for the creation of the famous “The Land of Muravia”, which brought 

him all-Russian fame. It is proved that the text published in the journal “Nastupleniye” in 1932 is 

an authorial poetic text, revealing the difficulties of the first time of collectivization. It is shown 

how the great master of words worked on naming characters, expressing with the help of onomas-

tic vocabulary his assessment of the characters and events. We reveal the nomination motives, 

which trace the role of onyms in the implementation of the ideological and thematic plan of the 

work. Using the analysis of onomastic units and their semantic environment, it is shown how  

A.T. Tvardovsky developed methods of researching proper names in his creative laboratory, which 
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became a kind of master class for many representatives of the Smolensk Poetry School, hig-

hlighted by the famous Soviet critic A.V. Makedonov back in 1960. The principle of biography 

and chronotopy is substantiated, in the light of which all the work of the great poet developed fur-

ther. Conclusions are made about the significance of the early poem in the context of further work 

with proper names. The material of this work deepens the study of the early poetic work of  

A.T. Tvardovsky, one of the great Russian poets of the 20th century. 

Keywords: A.T. Tvardovsky; early poem “Exordium”; onomastics; proper name; artistic image; 

creative workshop of the writer; principle of biography and chronotopy 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

21 июня 2020 г. вся прогрессивная лите-

ратурная общественность отмечает 110 лет 

со дня рождения великого русского поэта ХХ 

века, лучшего в своѐ время редактора из-

вестного журнала «Новый мир» смолянина 

по рождению Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971), ставшего литера-

турным символом советского времени. 

Известный советский критик и литерату-

ровед, друг и соратник поэта А.В. Македонов 

в 1960 г. выделил особое литературное объе-

динение – Смоленскую поэтическую школу 

и провозгласил еѐ основоположников:  

М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского и  

Н.И. Рыленкова, среди которых особо отме-

тил именно Твардовского, предсказав ему 

всероссийскую известность и славу на дол-

гие годы: «…Смоленск вырастил несколько 

крупных советских поэтов, и прежде всего 

Твардовского, Исаковского, Рыленкова… 

Есть в этих поэтах несомненно нечто общее, 

нечто объединяющее их в пределах того ещѐ 

более общего, что объединяет всю нашу со-

ветскую поэзию… Твардовский стал наибо-

лее крупным представителем всей школы» 

[1, с. 3-4]. 

На сегодняшний день твардоведение 

объѐмно и разнопланово; сосредоточены ис-

следования в трѐх городах: Москве, Вороне-

же и, конечно же, Смоленске, на родине по-

эта. Назовѐм лишь три ключевых имени ис-

следователей-литературоведов: А.М. Турков 

(Москва), В.М. Акаткин (Воронеж) и  

В.В. Ильин (Смоленск). Однако анализ ран-

ней поэмы А.Т. Твардовского, являющейся 

источником нашего исследования, в их тру-

дах проведѐн лишь фрагментарно, так как 

обычно еѐ считают «ученической» [2–4]. 

Самую точную характеристику поэмы 

дал А.В. Македонов. В главе «Истоки и на-

чало. Ранний Твардовский» критик пишет: 

«Но главное в поэме, что выдержало испыта-

ние временем, <…> – это сильное поэтиче-

ское реальное чувство крутого жизненного 

поворота… И принцип самостоятельности 

выбора пути, вместе с пафосом исторической 

необходимости» [5, с. 122]. Он же отмечает, 

что в поэме в соответствии с темой коллек-

тивизации социальные категории людей 

представлены как отдельные лица со своими 

отдельными приметами и биографиями. И 

немалую роль в этом народном реалистиче-

ском показе персонажей играют имена соб-

ственные (ИС), в первую очередь – антропо-

нимы. 

Имена собственные в произведениях 

А.Т. Твардовского, помимо этой поэмы, изу-

чены достаточно объѐмно, но в работах лишь 

нескольких ономастов. В частности, онома-

стику А.Т. Твардовского исследуют предста-

вители Воронежской ономастической школы, 

и в первую очередь – еѐ основоположник, 

профессор Г.Ф. Ковалѐв. Одна из первых его 

работ – статья 2000 года «А.Т. Твардовский. 

Писатель и имя» [6]; последняя – монография 

2018 года «Ономастика поэм А.Т. Твардов-

ского» [7]. Далее необходимо упомянуть смо-

ленские труды. Так, в 2000-х гг. начала рабо-

тать по исследованию ИС у Твардовского 

Н.В. Никитина, которая в 2006 г. защитила 

под руководством автора настоящей статьи 

кандидатскую диссертацию «Ономастиче-

ское пространство поэзии А.Т. Твардовско-

го» [8]. В 2000 г. появилась и первая публи-

кация по ономастике Твардовского главы 
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Смоленской ономастической школы И.А. Ко-

ролѐвой [9]. Достаточно полный список ра-

бот автора статьи по теме представлен в по-

следней монографии Г.Ф. Ковалѐва: он на-

считывает 33 работы. Настоящая статья вво-

дит в научный оборот новый ономастический 

материал по изучению А.Т. Твардовского; 

лишь частично автор статьи обратил внима-

ние на ономастику рассматриваемой поэмы в 

своей монографии [10]. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассматриваемая поэма начата Твардов-

ским в смоленский период жизни не ранее 

марта 1931 г. и закончена не позже марта 

1932 г. Текст впервые напечатан под назва-

нием «Путь Василия Петрова» в журнале 

«Наступление», который выходил ежемесяч-

но как орган Союза советских писателей За-

падной области (1932. № 5. С. 32-44). Затем 

под названием «Вступление» появилось еѐ 

издание в московском журнале «Локаф» 

(1932. № 10). Отдельным изданием поэма 

вышла в 1933 г. с небольшими авторскими 

изменениями. Эти факты свидетельствуют об 

определѐнном интересе к произведению в те 

годы в связи, в первую очередь, с тематикой 

коллективизации, а во вторую – с восходя-

щим именем А.Т. Твардовского. Это была 

его своеобразная творческая лаборатория для 

подготовки поэмы «Страна Муравия» (1934–

1935). В настоящее время текст поэмы в пер-

вом издании, появившемся в журнале «На-

ступление», был опубликован в Смоленском 

литературно-краеведческом журнале «Смо-

ленская дорога» [11]. В комментарии редак-

ции сказано, что сохранена орфография и 

пунктуация А.Т. Твардовского полностью. 

Для работы мы пользовались именно этим 

текстом поэмы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассматривая систему ИС в поэме 

«Вступление», мы опираемся на принцип 

биографизма в ономастике, который наибо-

лее ярко отражают в своих трудах предста-

вители Воронежской ономастической школы 

[12; 13]. Именно этот принцип лежит и в  

 

основе выбора имѐн персонажей А.Т. Твар-

довским. Также этот принцип помогает вы-

явить хронотоп произведения, так как весь 

текст показывает, что действие вступления 

главного героя в колхоз, его жизненный путь 

происходит на Смоленщине, малой родине 

автора поэмы. Популярность тех или иных 

имѐн в 30-е гг. ХХ века на Смоленщине оп-

ределяется с помощью количественных под-

счѐтов, представленных в исследовании 

«Имена на Смоленщине: история и совре-

менность» [14]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что сам А.Т. Твардовский 

невысоко ценил свои первые, как он считал, 

подражательные произведения, стоит всѐ же 

согласиться с мнением известного смолен-

ского исследователя творчества поэта –  

В.В. Ильина, который считал, что А.Т. Твар-

довский, несмотря на явные издержки твор-

ческого роста, не без успеха, в своих ранних, 

ученических произведениях пытался взгля-

нуть на деревню изнутри. Поэт произвѐл не 

столько социальный, сколько психологиче-

ский срез деревни – с динамическим прице-

лом обрисовал персонажей-крестьян, духов-

ный облик которых неотделим от их поведе-

ния [15, с. 144].  

Рассматриваемая поэма посвящена, что 

видно и по дате создания, «коренной пере-

ломке» в деревне – коллективизации. Теме 

болезненной, особенно для А.Т. Твардовско-

го, чей отец, как известно, был раскулачен и 

сослан. 

Попробуем показать систему имѐн соб-

ственных ранней поэмы мастера слова и под-

твердить на ономастическом материале бес-

спорный зарождавшийся талант основопо-

ложника Смоленской поэтической школы, 

показать умение автора работать с именем. 

Начинается текст фольклорным зачином: 

«Жил на свете Федот…». Так как поэма 

очень реалистична, народна, полна бытовых 

крестьянских реалий, достоверно изображает 

повседневную крестьянскую жизнь, реаль-

ные проблемы, муки и тревоги людей, то и 

имя народного персонажа выбрано не слу-

чайно: это греческое по происхождению имя 
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(«данный богами»)
1
 было социально сни-

женным и характерным для сельского насе-

ления; в частности, на Смоленщине оно вхо-

дило в именник дореволюционной и после-

революционной деревни. Федот – своеобраз-

ный герой русских пословиц и поговорок: И 

Федот да не тот; наш пьѐт, не прольѐт, усом 

не моргнѐт. Голодному Федоту и пустые щи 

в охоту. Голодному Федоту и редька с ква-

сом за мѐд. Голодному Федоту и репа в охоту 

и пр. Как видим, имя ассоциируется с бед-

ным крестьянином. 

Уже в первых строках поэмы обрисовы-

вается образ простого нищего крестьянина 

русской деревни:  
 

Хлеба с квасом поесть  

Федот за всю жизнь не мог...  

 

Образ бедняка сквозной, имя встречается 

в поэме 29 раз: «голодный Федот»; «как бы 

худо ни жили, – Федот и так не живѐт…»; 

«Голоден Федот И сыт никогда не был». 

Кто же первым пошѐл в колхоз, кто ора-

торствовал на сходках? Конечно, Федот. 

И вот он в своѐм рваном ватнике уже в 

кузне. Раскулачивает. Шутит, дурачком 

представляется, но: 
 

– А раз он кулак, то значит, –  

Сказал на сходке Федот, –  

Должны мы его раскулачить, 

А кузня под нас отойдѐт… 

 

И раскулачивал. И акты коряво подпи-

сывал. И в кузнице «везде покопался…». Как 

нам представляется, высокая степень типиза-

ции «голодного и нищего крестьянина», ко-

торый пришѐл к власти, во многом осущест-

вляется и с помощью именования героя. 

Своеобразным антиподом Федоту явля-

ется главный герой поэмы – Василий Петров. 

Это человек, который «другой коленкор», 

«сам себе агроном». Автор вводит героя сра-

зу же после представления Федота, именуя 

официально, по фамилии и имени: 
 

И если б меня спросили, 

Вопрос поставили так: 

                                                                 
1 [Современный словарь личных имен] – Суперан-

ская А.В. Современный словарь личных имѐн: сравне-

ние, происхождение. написание. М.: Айрис-пресс, 

2005. С. 220.  

Кто ты, Петров Василий? 

Бедняк? 

Середняк? 

Кулак? 

Решайте, – сказал бы я, –  

Вот она, жизнь моя. 

 

Герой – типичный представитель сред-

него крестьянства. Фамилия Петров – одна 

из трѐх классических общерусских: Иванов, 

Петров, Сидоров. Имя Василий – одно из са-

мых любимых имѐн автора (Василий Тѐркин, 

Сержант Василий Мысенков и пр.). Это имя 

было любимо А.Т. Твардовским и потому, 

что самый последний, маленький братишка, 

появившийся у матери уже в достаточно 

позднем возрасте, был назван Васей по вы-

бору будущего поэта. Имя очень популярно в 

крестьянской России и на Смоленщине. 

Именуется главный герой, естественно, не-

часто: дважды – Петров Василий, трижды 

только по фамилии Петров, дважды уважи-

тельно – Василий Игнатьевич, один раз Ва-

силий Петров. Как видим, все именования 

официальные, но, естественно, чаще исполь-

зуется личное местоимение Я, так как пове-

ствование ведѐтся от лица героя. И развора-

чивается жизнь Василия Петрова. 

Отец его – бобыль Игнат. Отметим, что 

имя также типичное для крестьянской среды 

тех лет, нечасто, но встречающееся и на Смо-

ленщине. Игнатий (Игнат – разговорное) – 

латинское «не родившийся»
2
 – в народе бы-

тует именно в разговорной форме: Не вино-

ват Игнат, что в селе много хат, виновата ха-

та, что впустила Игната. Получил от деда 

Игната кайло да лопату. Отчество героя, та-

ким образом, типично для сельской среды 

тех лет. 
 

Неспешен рассказ о герое: 

У бобыля Игната 

Было три сына – три брата: 

Я, Матвей и Алѐша. 

Одна хата. 

Одна корова и лошадь. 

 

Обратим внимание на имена братьев 

главного героя. 

Матвей – имя древнееврейское, значение 

основы – «Божий человек»
3
. Церковные ва-

                                                                 
2 Там же. С. 115.  
3 Там же. С. 156.  
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рианты Матфей и Матфий. Известно Еванге-

лие от Матфея, апостола. Имя с церковной 

символикой; на Смоленщине не было попу-

лярным. И брат Матвей, который ушѐл в 

Донбасс, а потом вернулся и потребовал раз-

дела хозяйства, непонятен, а в чѐм-то и не-

приятен читателю. Он – сам по себе, и имя у 

него особое. 

Второй брат назван Алѐшей. Трижды 

использована только уменьшительная бес-

суффиксная форма имени Алексей (грече-

ское «защитник»)
4
. И представляется он мо-

лодым человеком, который погиб от «белой 

пули», так и не пожив, не повзрослев. Имя 

популярно на Смоленщине в те годы, входит 

в первую десятку имѐн. 

Василий Петров хочет стать зажиточным 

крестьянином, хотя после раздела с братом 

ему очень трудно. Он побывал в плену, уви-

дел жизнь в Германии, захотел и у себя соз-

дать крепкое хозяйство. Появилась охота 

«по-новому жизнь ворочать». Но кого же он 

выбрал в подражание, из кого создал своеоб-

разный идеал? 
 

Я уважал кузнеца, 

Себя самого уважая, 

Я садил деревца, 

Ему подражая. 

 

Кто же такой кузнец? Это Гордеич. Не-

сомненно, прослеживаются аналогии с обра-

зом отца – даже отчество герою дано то же, 

что у Трифона Гордеевича. И только так на-

зывается герой в поэме Твардовского. Как 

известно, в деревне по отчеству называли 

уважаемых людей. Деревня уважала Гордеи-

ча (использован разговорный вариант отче-

ства, чем подчѐркивается особенный реаль-

ный характер героя, обычные будни и обыч-

ное обращение). В любой ситуации кузнец – 

это Гордеич. Во многих контекстах возника-

ют ассоциации со словом гордость. 

Отчество Гордеич употреблено в поэме 

13 раз. Причѐм сразу же подчеркнѐм, что 

оценка этого образа далеко не однозначна. 

Так, впервые образ кузнеца Гордеича пред-

стает в тексте как символ хозяйственного и 

справедливого зажиточного крестьянина. Да, 

он пользуется чужим трудом, но: 
 

                                                                 
4 [Современный словарь личных имен] – С. 28.  

Иду к кузнецу с топором. –  

Стыдно белого света,  

Но он меня встретил добром,  

И в долг насталил до лета. 

 

А дома стараюсь жене 

Сказать деликатней, 

Что у Гордеича жней 

Нынче не хватит. –  

Так вот он просил помочь… 

 

Герой прямо говорит, что он уважает 

кузнеца и хочет ему во всѐм подражать, что 

он думает с ним одинаково – по-хозяйски. 

В третьей главе реалистично и с любо-

вью А.Т. Твардовский рассказывает историю 

кузнеца Гордеича: это практически история 

кузни его отца. И даже отдельные черты ха-

рактера отца можно увидеть в образе Гор-

деича: некоторую похвальбу успехами, 

стремление общаться с людьми богатыми и 

зажиточными, любовь к шуткам и острым 

словцам. 

Имя Гордей ассоциативно. Слово гор-

дость, близкое по фонетическому комплек-

су, отражает и фамильную черту отца  

А.Т. Твардовского, и личностное качество 

кузнеца Гордеича в поэме. Также читателю 

приходит на память фразеологизм «Гордиев 

узел»
5
: решительностью был наделѐн и Тро-

фим Гордеевич Твардовский, и персонаж  

поэмы. 

И ссора с Гордеичем в чѐм-то напомина-

ет ссору А.Т. Твардовского с отцом, его 

уход. И нелѐгкость этого ухода. Но ощуще-

ние собственной правоты в нелѐгком выборе. 

Гордеич «наравне» с Яковом Сухотовым, 

владельцем сельской лавки. Этот сельский 

богатей назван в поэме 10 раз, представлен 

по имени и фамилии, затем только по фами-

лии, что подчеркивает его официальный ста-

тус. Имя Яков (древнееврейское со значени-

ем «он следует за кем-то»
6
) до революции 

входило в число самых популярных имѐн. 

Яков – человек с самомнением, умеющий 

себя показать в разговорах. Именно таков 

лавочник. Фамилия Сухотов прозвищного 

происхождения: Сухот(а) «сухощавый», «бо-

                                                                 
5 Там же. С. 80.  
6 Там же. С. 247.  
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лезненный, печальный» (диал. сухота «бо-

лезнь, печаль, тоска»
7
).  

Один из центральных образов поэмы – 

образ Ильи Бобкова: 
 

Приехал к нам представитель 

Товарищ Илья Бобков. 

Рабочий. Московский житель,  

Но сам из мужиков. 

 

Семѐн Давыдов из «Поднятой целины» – 

питерский рабочий, Илья Бобков – москов-

ский… Но из мужиков! Значит, изначально 

более «свой», больше понимающий деревню. 

Имя Илья – древнееврейское по проис-

хождению («Яхве – мой Бог») – имя наибо-

лее почитаемого ветхозаветного пророка
8
. 

Возможно, Илья Бобков – новый пророк. 

Село спрашивает: Кто ты такой, товарищ 

Бобков? Что ты хочешь? В основном его 

именуют официально, только по фамилии, 

или называют товарищ Бобков (16 употреб-

лений). Фамилия Бобков прозвищного про-

исхождения: Бобок «толстый, круглый». В 

говорах бобок «кусок чего-либо, осколок, 

огрызок» [16, с. 68]. Ассоциации с прозвищ-

ной фамилией связаны с чем-либо толстень-

ким, кругленьким, приземистым, уверенным, 

надѐжным. Это товарищ Бобков – фамилия 

рисует образ: 
 

Бобков по целым неделям 

Сапог, пиджака не снимал,  

Спал в головах с портфелем 

Там, где сходку кончал… 

 

Он проводит митинги, сходки… Сносит 

выговор за малый процент коллективизации. 

Он спокойно отдаѐт заявления после выхода 

в свет знаменитой сталинской статьи «Голо-

вокружение от успехов»… Он искренен. И 

народ отвечает ему уважением и любовью. 

Приведѐм единственный контекст, где его 

называют по имени-отчеству: 
 

– Да ладно, Илья Матвеич, 

Мы говорим любя: 

Мы ничего не имеем 

Лично против тебя. 

 

                                                                 
7 [ССГ] – Словарь смоленских говоров. Вып. 10. 

Смоленск: СГПУ, 2002. C. 153. 
8 [Современный словарь личных имен] – С. 119.  

Показано реально и реалистически, как 

уходили и возвращались в колхоз колеблю-

щиеся. В том числе и Василий Петров. А 

Бобков мудро ждал и верил. И получилось 

по-бобковски. Последние строки поэмы оп-

тимистичны: 
 

И перед концом собрания 

Я стукнул опять кулаком: 

– А будут колхозы в Германии, 

Как ты, товарищ Бобков? 

 

– Будут, – сказал Бобков. 

 

Каков же крестьянский колхозный мир 

поэмы? 

Это образы второго плана. Главный – 

Попок (один раз названный Иван Попок), 

крестьянин, который против колхоза, кото-

рый «за кузнеца». Скорее всего, он выведен в 

поэме под прозвищем, возможно, отфамиль-

ным, которое сразу же показывает «некол-

хозную сущность» персонажа:  
 

Мы всей душой 

За советский режим. 

Но мы под колхозы 

Не подлежим. 

 

Однако Попок, после раскулачивания 

Гордеича, приходит в колхоз: 
 

А на пороге стоя, 

Трусил и жался Попок… 

 

Нам представляется, что, хотя герой и 

пришел в колхоз, образ его, во многом благо-

даря именованию, не является позитивным. 

Ещѐ один крестьянин – Ликсашин Анд-

рей, грузный, могучий мужик. Он долго рас-

суждал о колхозе, но выходить не стал: 
 

Сам я в колхоз не шѐл, 

Вступил под большой угрозой, 

А как газетку прочѐл,  

То не пойду из колхоза… 

 

Фамилия персонажа Ликсашин образо-

вана от народной формы имени Александр – 

Ли(е)ксаш(к)а, имя Андрей – знаковое для 

Твардовского (например, Андрей Сивцов); 

оно популярно на Смоленщине – в те годы 
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входило в первую десятку имѐн. Андрей – 

греческое «мужественный»
9
. 

Мятущейся фигурой показан Антон Ми-

хайлович Анискин:  
 

А наше дело ребятки. –  

Забирай манатки! 

 

Потом Антон мучается. Это – обобщѐн-

ный образ:  
 

Потом я бывал у тех, 

Кто числился раньше в списке. 

Да вышли. И мне за всех 

Ответил Антон Анискин. 

 

И Антон вернулся в колхоз (напрашива-

ется аналогия с шолоховским Кондратом 

Майданниковым). Фамилия Анискин образо-

вана от уменьшительной формы имени Ани-

сий (Аниска) (греческое «исполнение, за-

вершение»). Путь завершѐн
10

. 

Два прецедентных имени в поэме – Ста-

лин (5 раз) и Ленин (1 раз). Они представле-

ны в историческом контексте тех лет. Так это 

было: 
 

А Сталин теперь написал, 

Что я невинно страдал. 

И дай ему бог здоровья… 

– А что ж он тогда не писал, 

Когда ты страдал невинно. 

– А он про то и не знал, 

Ему, брат, всего не видно. 

 

Ленин – один из последних антропони-

мов поэмы. Ленинский путь… 

Обратимся к анализу топонимической 

лексики поэмы. 

Наиболее частотен топоним Германия – 

9 употреблений. 

Германия – это образцовое хозяйство. 

Вот что говорит Василий Петров: 
 

Имей сто рублей в кармане,  

Я сразу бы был с конѐм 

И жил, как живут в Германии, 

Сам себе агроном. 

 

Далее главный герой начинает переос-

мыслять свою жизненную позицию, и это 

                                                                 
9 [Современный словарь личных имен] – С. 35.  
10 Там же.С. 36.  

переосмысление показано через иное конно-

тативное наполнение топонима: 
 

После того собрания 

Я всѐ передумал сполна. 

Германия? Что ж Германия? 

Смотря какая она. 

Если, примерно, мне 

За все труды и старания 

Стать кулаком, то – не,  

Не надо такой Германии. 

 

И, наконец, своевременный (по духу 

эпохи) вывод: 

В Германии колхозов нет, но я плюнул 

на эту Германию… – рассуждает главный 

герой. А в Германии колхозы будут! (Как мы 

помним, и революция должна была распро-

страниться в Германию). 

В Донбасс на заработки ушѐл брат героя – 

Матвей. Это реалии эпохи – именно Донбасс 

развивался в период подготовки индустриа-

лизации и коллективизации.  

Ключевой топоним, символ раскулачи-

вания, – Соловки: 
 

Долой, долой кулаков, 

На Соловки их, братцы… 

 

Один раз использовано название Совет-

ская страна, как символ Родины, новой жизни: 
 

Растут у меня дети, 

В Советской растут стране, 

За всѐ перед ними ответить 

Придѐтся мне. 

 

Два реальных микротопонима – обозна-

чение Малой Родины поэта – подчеркивают 

смоленское происхождение героев поэмы: 
 

И вот на лядо 

На кузнецово 

Ходит подѐнно 

Деревня Столпово. 

Ходит сдельно 

Деревня Ельня. 

 

Как известно, А.Т. Твардовский родил-

ся на пустоши Столпово (деревня Загорье). 

Это места, близкие и Починку, и Ельне. 

Это «смоленская сторона», родная для всех 

представителей Смоленской поэтической 

школы. 
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ВЫВОДЫ 

 

Итак, подведѐм некоторые итоги. 

Уже в ранней поэме А.Т. Твардовский 

умело и контекстуально значимо использует 

имена собственные, которые очень помогают 

реализации идейного содержания произведе-

ния, являются его ономастической осью. 

Из ономастических разрядов использу-

ются только антропонимы – именования ге-

роев и топонимы – названия мест. 

Все антропонимы помогают раскрывать 

типы героев, их характерные особенности. 

Есть имена, очень любимые А.Т. Твардов-

ским, в частности, это имя главного героя – 

Василий.  

Система именований персонажей «Всту-

пления» отражает также такую особенность 

поэта, как стремление создать народный стих 

и представить в лирических строках родную 

Смоленщину. 

Прецедентных имѐн только два – это 

имена вождей. Они использованы с типич-

ными коннотациями 30-х гг. ХХ века. 

Немаловажную контекстуальную роль 

играют топонимы, среди которых выделяется 

название Германия. Типичны микротопони-

мы Смоленщины, малой родины поэта. 

Уже ранняя поэма А.Т. Твардовского по-

строена на личных впечатлениях поэта и от-

ражает принцип биографизма, ставший од-

ним из важных в его поэзии. Биографизм 

текстов тесно связан с их хронотопичностью, 

что было свойственно в целом представите-

лям Смоленской поэтической школы, осо-

бенно их лирике 30-х гг. ХX века. 
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