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Summary. The article deals with functioning peculiarities of winged expressions attribut
ed to N.M. Karamzin. The study shows that over the last two decades the most popular winged ex
pressions in the modern language have been There is nothing new under the moon <sun> and Poor 
Liza. Use of winged units’ functional potential (replacements, stylistic devices, reference to the text) 
suggests that these units are modern Russian core winged expressions. The units Rest, dear dust, 
till the gladsome morning, Magic <charm> of fine tales are not used in the modern language, which 
allows us to speak of their peripheral position in the language system. The use of the winged ex
pressions Throw nature out of the door, it will come back through the window and Wine was given 
to us for rejoicing is sporadic.

Key words: winged expressions, potential winged expressions, functional potential of 
winged expressions, precedent units.
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Исследование литературной ономастики является одной из актуальных про
блем современного языкознания. Создание и использование имён собственных в ав
торских текстах - важная составляющая языковой работы автора в процессе форми
рования индивидуальной художественной картины, репрезентирующей не только 
особенности авторского взгляда на мир, но и приметы той или иной эпохи в целом. 
«Высоким информативным статусом обладают имена собственные, в которых отра
жена система национально-культурных или интернациональных, общечеловеческих 
ценностей» (Алефиренко Н.Ф., 2016: 20).
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В данной статье в объективе внимания оказывается антропонимическое свое
образие ранних чеховских рассказов в их взаимосвязи с псевдонимикой автора.

Творчество А.П. Чехова с самых первых произведений автора отличалось 
краткостью и особой выразительностью. Литературные склонности позволили ему, 
ещё в бытность студентом медицинского факультета Московского университета, не
плохо зарабатывать писательским трудом. Известно, что редактор юмористического 
журнала «Осколки» Н.А. Лейкин платил за них по восемь копеек за строку - больше, 
чем другим авторам, но требовал краткости (не более ста строк) и лёгкости восприя
тия текста («смешно и коротко»). Заработать популярность на таких рассказах, ви
димо, было непросто - не зря в этот период А.П. Чехов печатается под многочислен
ными псевдонимами. «Фамилию я отдал медицине, с которою не расстанусь до гро
бовой доски. С литературой же мне рано или поздно придётся расстаться. Во-вторых, 
медицина, которая мнит себя быть серьёзной, и игра в литературу должны иметь 
разные клички», - писал он литератору Билибину (Чехов М.П., 1964: 135).

Известно чуть более пятидесяти чеховских «псевдоимен», среди которых са
мыми известными считаются Антоша Чехонте (в разных вариациях - А-н Ч-те, 
Ан. Ч.; Анче и т.п.), Брат моего брата и Человек без селезёнки. За каждой из них 
стоит своя история. Однако и другие, менее известные «вторые имена» молодого пи
сателя выдают в нём неординарную творческую натуру, способную выразить себя 
через подпись: Врач без пациентов, Вспыльчивый человек, Юный старец, Шампан
ский, Акакий Тарантулов, Шиллер Шекспирович Гёте и др.

Уже в этом перечне можно вычленить четыре тематических группы. Одна свя
зана с языковой игрой по трансформированию собственной фамилии и может быть 
ориентирована на достижение комического эффекта (Антоша Чехонте и подоб.), 
либо не несёт дополнительной семантической нагрузки. Известно, что играть с име
нем подобным образом научил А.П. Чехова законоучитель таганрогской гимназии 
Ф.П. Покровский, который любил переиначивать фамилии учеников.

Вторая группа наименований связана с биографическими подробностями 
жизни писателя - во-первых, с его занятиями медициной (Врач без пациентов, Че
ловек без селезёнки) и, во-вторых, - с семейным положением. Так, псевдоним Брат 
моего брата вызван к жизни тем фактом, что в тех же юмористических журналах 
ранее печатался брат писателя Александр. Поэтому, даже подписываясь собственной 
фамилией, А.П. Чехов иногда считает нужным уточнить имя: Ан. П. Чехов (так, 
например, он подписывает сборник рассказов «В сумерках»).

Представляет интерес, на наш взгляд, третья группа псевдонимов, связанная с 
литературной сферой: Лаэрт, Прозаический поэт, полковник Кочкарёв, Улисс; 
Акакий Тарантулов; Шиллер Шекспирович Гёте. Данная группа неоднородна, по
скольку семантика имён проявляется здесь по-разному, несмотря на явно обозна- 
ченнную литературную матрицу. В данную группу входят как имена, непосредствен
но отсылающие к известному литературному произведению, автору или персонажу, 
так и номинации, смысл которых прочитывается ассоциативно. Так, одно из писем в 
редакцию журнала «Осколки» А.П. Чехов подписывает псевдонимом полковник 
Кочкарёв. Это своеобразное «комбо» имён двух персонажей Н.В. Гоголя - полков
ника Кошкарёва из «Мёртвых душ» и Кочкарёва из «Женитьбы». Имя Акакий Та
рантулов также вызывает ассоциацию с героем гоголевской «Ш инели», осложнён
ную общим впечатлением от творчества Ф.М. Достоевского, экзистенциальные пер
сонажи которого представляли себе вечность как баню с пауками.

Четвёртая группа псевдонимов рассчитана исключительно на комический 
эффект, созданный общеизвестной ассоциацией: Гайка №6, Гайка №9, Кисляев, 
Крапива, Шампанский, Пурселепетаев, Василий Спиридонов Сволачев, Макар Бал- 
дастов.

Таким образом, языковая игра, во многом определяющая первый период 
творчества А.П.Чехова, нашла своё отражение в его многочисленных псевдонимах.
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Способность жонглировать словоформами, создавая различные оттенки смыслов, 
проявилась не только в отношении к собственному именованию, но и к именам пер
сонажей.

Так, ярким образцом реализации языковой игры, нацеленной на достижение 
комического эффекта, может служить рассказ «Лошадиная фамилия». Как известно, 
сюжет предполагает спасение героя от зубной боли с помощью некоего акцизного с 
«лошадиной фамилией», которую один из персонажей не может вспомнить. Пере
числение таких фамилий определяет основной комический эффект рассказа: Кобы- 
лин, Жеребцов, Жеребятников, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев, Жеребчиков, 
Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, Лошадкин, Кобылкин, Коренной, Коренников, 
Пристяжкин, Жеребковский, Жеребенко, Лошадинский, Лошадевич, Конявский, 
Лошадников, Конявский, Лошадников, Табунов, Копытин, Жеребовский, Коненко, 
Конченко, Жеребеев, Кобылеев, Гнедов, Р^ссистый, Лошадинский, Меринов, Була
нов, Чересседельников, Засупонин, Лошадский^ «Перебрали все возрасты, полы и 
породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую^» (Чехов А.П., 1982: 81). В этом 
своеобразном «словотворчестве» принимает участие весь дом: «Папа! - кричали из 
детской. - Тройкин! Уздечкин!» (Чехов А.П., 1982: 82).

Сорок «лошадиных» фамилий и сутки драматического действия завершаются 
вырванным зубом и вопросом доктора, приводящим к развязке коллизии: «Иван Евсе- 
ич! - обратился к нему доктор. - Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей 
пять овса?.. - «Овсов! Овсов фамилия акцизного!..» (Чехов А.П., 1982: 83). Здесь 
находит отражение такая разновидность языковой игры, как «оперирование языковы
ми единицами по законам ассоциативных сближений» (Гридина Т.А., 1996: 21).

Как видим, А.П. Чехов демонстрирует процесс образования фамильного ан
тропонима по типичным словообразовательным моделям от нарицательных суще
ствительных (лошадь, сбруя и т.п.); в некоторых случаях в основе наименования ле
жит внешний вид, функция - коренной, прист.яжной. В итоге искомой фамилией 
оказывается номинанта, образованная от имени существительного, не входящего в 
семантическое поле «Лошадь», но связанное с данным полем ассоциативно: Овсов - 
«лошадиная» фамилия, поскольку лошади едят овёс.

Заметим, что с течением времени словосочетание «лошадиная фамилия» 
приобретает признаки фразеологизма, означающего фамилию, имя, какое-либо 
слово, которое кто-то мучительно пытается вспомнить. Психологически такое состо
яние называется «прескевю». При этом известно, что имеется достаточное количе
ство фразеологизмов-аналогов такого устойчивого образования в разных языках. 
Так, в русском языке имеется синонимичное выражение Вертится на языке, в ки
тайском - буквально Застряло во рту, по-японски - Застряло в горле. Данные 
факты подтверждают мысль профессора Н.Ф. Алефиренко о том, что «между разны
ми типами прецедентных образований нет закрытых границ. Например, прецедент
ные высказывания, отрываясь от своего прецедентного текста, могут становиться ав
тономными и сами переходить в разряд прецедентных текстов, т.е. прецедентный 
текст может «этимологически» восходить к прецедентному высказыванию» (Алефи
ренко Н.Ф., 2016: 20).

В целом, для А.П. Чехова характерно переосмысление уже известных литера
турных мотивов и образов. Так, например, тема «маленького человека», традицион
но вызывающая сочувствие ещё со времён «Станционного смотрителя» 
А.С. Пушкина, приобретает в его интерпретации иное звучание: маленькие чинов
ники А.П. Чехова не жалки, а страшны своим низкопоклонничеством и раболепием, 
провоцирующим пренебрежительно-презрительное отношение к ним сильных мира 
сего. Эта идея выражается, помимо прочего, посредством фамилий, которые автор 
присваивает своим героям. В частности, в рассказе «Смерть чиновника» персонаж 
носит фамилию Червяков, вызывая прямую аналогию с характером героя.
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Однако чеховская ирония может проявляться иначе, по контрасту, и тогда фа
милии парадоксально контрастируют с происходящим. Например, в рассказе «Пере
солил» землемер Глеб Гаврилович Смирнов приезжает на станцию «Гнилушки» и 
держит дальнейший путь в имение генерала Хохотова под названием Девкино. И 
антропонимы, и топонимы здесь включены в контекст языковой игры, нацеленной 
на комический эффект: Смирнов (ср. прилагательное смирный — ‘кроткий, спокой
ный, покорный, тихий ), испуганный предстоящей дорогой через лес с неизвестным 
человеком, нагоняет на того такого страха выдуманными рассказами о собственном 
свирепом характере и якобы захваченном в дорогу оружии, что оказывается покину
тым испуганным возницей. Будучи смирным по характеру человеком, вполне соот
ветствующим своей фамилии, он чуть не попадает в беду в стремлении произвести 
обратное впечатление.

В коротком рассказе «Беседа пьяного с трезвым чёртом» речь идёт о том, что в 
современном мире чёрту нет работы, потому что люди сами справляются: «Пути 
добра уже нет, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас^ Как я 
могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?» 
(Чехов А.П., 1982: 170). При этом чёрт в рассказе не имеет имени собственного, а глав
ный герой носит фамилию Лахматов, дающую возможность сопоставления двух дей
ствующих лиц по ассоциации: чёрт - идиоматическое выражение чёрт лохматый - 
Лахматов. Следовательно, посредством наименования автор кладет в основу сюжета 
ассоциативную связь между человеком и представителем преисподней.

Таким образом, с одной стороны, антропонимическая система ранних расска
зов А.П. Чехова, включая псевдонимы самого писателя, репрезентирует авторскую 
установку на языковую игру, достижение комического эффекта, создание сатириче
ского контекста. С другой стороны, период «многописания» находит отражение в 
многообразии и разнообразии чеховских псевдонимов.

С фамилиями героев писатель играет так же, как и с собственной, используя 
различные языковые приемы: изменение фонетического облика производящей ос
новы (замена букв при сохранении ассоциативной близости с исходным словом - 
Лахматов, рассказ «Беседа пьяного с трезвым чёртом»); использование системных 
отношений, в частности, синонимии (см. объемный синонимический ряд, базирую
щийся на субъективных ассоциациях с обозначенным семантическим полем - Ко- 
былин, Жеребцов, Жеребятников, Кобылицын и т.п., рассказ «Лошадиная фами
лия»); языковая игра с денотативным компонентом производящего слова (создание 
«говорящих» фамилий («Смерть чиновника», «Пересолил» и т.п.), репрезентирую
щих характер персонажа.
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Summary. The article considers the peculiarities of the anthroponyms in the early short 
stories of Anton Chekhov in their relationship with aliases of the author. The author offers a typol
ogy of early Chekhov pseudonyms, highlighting several thematic groups and establishing the na
ture of the relationship of nominations with the author's installation on the language game. Ac
cording to the analysis of anthroponyms stories «Horse name», «Overdone», «Conversation of a 
drunk with a sober devil» concluded that A. P. Chekhov in order to achieve comic effect uses vari
ous language techniques: change the phonetic shape of basis; using system relations, particularly
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synonymy; language games with denotative component of words (the creation of a speaking of the 
names).

Key words: onomastics, individual literary world picture, pseudonymy, anthroponymic 
system, language game.
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Поэтический текст является особым образом организованной системой по- 
этехнических средств. Целостное произведение создаётся за счёт эстетической гар
монии мысли и слова, языковые средства при этом отражают индивидуальное худо
жественное воображение, отличаются своей спецификой и функциональной предна
значенностью. Так, поэтические фразеологизмы, по мнению исследователей, обла
дают лишь относительной устойчивостью и воспроизводимостью в силу того, что 
устойчивым у них является образ, который создаётся опорным компонентом, поэто
му когда говорят об устойчивости поэтических фразеологизмов, прежде всего имеют 
ввиду ограниченность сочетаемости главного компонента.

Поэтический язык отличается своей творческой направленностью, тщатель
ным выбором или созданием единственно необходимого в условиях данного контек
ста слова, которое наиболее ярко и эффективно репрезентирует взгляды и идейные 
установки автора. «Если структурная лингвистика в познании языка исходила из 
статики слов и их грамматических форм, то языковая прагматика, опираясь на ко
гнитивную лингвистику, в основу лингвистического исследования ставит образ че
ловека, его потребности, мотивы, цели, намерения и ожидания, исходит из его прак
тических и коммуникативных действий. В центре внимания оказываются коммуни
кативные ситуации, в которых участвует человек или как субъект живой речи, как 
объект речемышления, или как персонаж художественного произведения» (Алефи- 
ренко Н.Ф., 2011: 17).

Созданная поэтом инновация, отсутствующая в языковой традиции и обу
словленная задачей создания неординарного художественного образа, нередко вы
полняет в поэтическом тексте функцию ключевого слова, является важной состав
ляющей дискурсивного пространства. Лексические новообразования, зафиксиро
ванные в поэтических текстах поэтов Белгородчины (Н. Гладких, В. Молчанова, 
Т. Огурцовой), можно рассматривать как результат креативной работы человеческо
го сознания, отражающий индивидуально-авторское видение действительности. Ди
намический подход позволяет рассматривать словопроизводство как креативный 
речемыслительный процесс, направленный на установление связей и отношений 
между явлениями действительности. При этом когнитивная деятельность направле
на на осмысление человеком определённого явления и формирование понятия о 
нём на основе того или иного типа суждения. В своё время С.Д. Кацнельсон отмечал, 
что номинации «предшествует работа ума, полуинтуитивный, полусознательный 
процесс знакомства с объектом и его идентификации» (Кацнельсон С.Д., 1972: 141). 
Когнитивно-прагматическое направление анализа предполагает не только «иссле
дование механизма образования нового слова в отдельных коммуникативных актах, 
но и описание структур репрезентации различных видов знания и выбор необходи
мых языковых форм» (Плотникова Л.И., 2003: 72).
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