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М. Ф. КУНТЫ Ш

O Н О М И Н А Ц И И  ПЕР С О Н А Ж ЕЙ  B РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

П ер со н аж  объединяет  в себе многие сю ж етн о-ф абульны е ходы, н еко 
торые из них существую т именно и только д л я  него. Я вл яясь  элем ентом  
худож ественной структуры, литературн ы й п ерсон аж  участвует  в тексто- 
о б разован и и  произведения. О бозначения  персонаж ей, о б р азу я  дли н н ы е  
цепочки повторов, обеспечиваю т связность текста  и п редставляю т  тем у  
повествования. П роан али зи руем  особенности обозначений персонаж ей  в  
десяти  р а с с к а за х  А. П. Ч ехова  1887— 1899 годов '.

О бозначение п ерсон аж а  через имя собственное, к ак  правило, стили
стически нейтрально в худож ественном контексте. Это могут быть ном и
нации по фамилии, имени, отчеству, прозвищ у, ум ен ьш и тел ьн о -л аск а
тельн ом у имени. В качестве обозначений п ер со н аж а  вы ступаю т и им ена  
нари цательн ы е. В р асск азах  встречаю тся, во-первых, номинации по по
л у  (и наи более  общ ее обозначение через сущ ествительное «человек») ,  
кон кретизи руем ы е относящ имися к ним определениями, д аю щ им и ч и та 
телю представлени е  о внешности и душ евны х качествах  персонаж а; во- 
вторых, относительные обозначения: по родству и по взаим оотнош ениям  
с героями произведения; в-третьих, разн о о б р азн ы е  номинации по р оду  
занятий, возрасту , особенностям внешности, по вы полняемой в д ан н ы й  
м омент функции. Е щ е одну группу номинаций составляю т сущ ествитель
ные с оценочной семантикой.

«Сущ ественную  роль и грает  вы явлен ие  вы бора  автором  субъектны х 
форм речи, т. е. носителей, что определяется , в конечном счете, его по
зицией, идейным зам ы слом  произведения. С убъект  речи мож ет быть не 
н азван , «растворен» в тексте к а к  повествователь  — вы рази тель  ав то р 
ской позиции, или, наоборот, выдвинут, к а к  рассказчик , который стан о
вится в сказовом  повествовании не только  субъектом, но и объектом  
речи»2.

П о способу повествования ан ал и зи р у ем ы е  расск азы  расп ределяю тся  
таким  образом: шесть из них явл яю тся  повествованием от третьего л и 
ца, р асск азы  «К расавицы » и «С трах»  явл яю тся  повествованием от п е р 
вого лица, «Ч еловек в ф утляре»  и «О лю бви» п ред ставляю т  собой по  
композиции « р ассказ  в рассказе» . М о ж н о  говорить о двух  р ассказч и ках  
в произведениях этого типа. О бщ ую  экспозицию  д ает  повествователь, 
потом вступает  основной р ассказч ик , авторское  повествование о б р а м л я 
ет  р а с с к а з  героя. Р ассм отри м  особенности в обозначениях героев-рас- 
сказчиков.

О тм ечается  больш ая  роль местоимений первого лица к ак  основного 
средства  обозначения  гер о я -р ассказчи ка  (нуж но учесть и совместные 
обозначен ия  героя-расск азчи ка  и других п ерсонаж ей  через местоимение 
первого ли ц а  м нож ественного ч и с л а) .  В то ж е  врем я нельзя  обойти м о л 
чанием тот факт , что роль местоимений первого лица в тексте н аход и т
ся  в прям ой зависимости от ф ункции гер о я -р ассказчи ка  в произведении. 
Т ак , в р а с с к а за х  «К расавицы » и «О лю бви» расск азч и к  является  цент-
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р ал ьн ы м  персонаж ем, в р ассказе  «Страх»  — одним из основных дейст
вующ их лиц. Естественно, что по количеству упоминаний эти герои-рас
сказчики  превосходят  других персонаж ей. В р асск азе  ж е  «Ч еловек в 
ф утл яр е»  функция расск азч и ка  ограничивается  ф актически  лиш ь ф унк
цией и зл о ж ен и я  и оценки истории Беликова , поэтому, конечно, упом и на
ний р а с с к а зч и к а  в тексте относительно немного..

Н есколько  слов нуж но сказать  о вариативности  лексически полных 
ном инаций рассказчиков . М ож но предполож ить, что количество таких 
ном инаций то ж е  будет зависеть  от функций героя-расск азчи к а ,  но п р я 
мой зависимости  здесь нет. Так, наи больш ее  количество вариантов  в 
об означен иях  рассказчи ка ,  являю щ егося  и главны м  героем, н аб л ю д а ет 
ся в р асск азе  «О любви» (что и о ж и дал о сь ) .  Ч то ж е  касается  рассказов  
« К р асави ц ы »  и «Страх», то предполож ение о том, что вариативность  но
минаций рассказчи ков  будет примерно одинаковой (одинакова ф акти че
ски роль гер о ев -р асск азч и к о в ) , не находит подтверж дения. В рассказе  
«К расави ц ы »  лиш ь д в а ж д ы  встретились лексически полные номинации 
расс к а зч и к а  (будучи гимназистом, будучи студентом ). О бративш ись  к 
со дер ж ан и ю  произведения, находим объяснение этому в некоторой п ас
сивности героя-«н аблю дателя» .  Н ал и ч и е  номинаций героев-рассказчиков  
в произведениях, представляю щ их  собой « р ассказ  в рассказе» , вызвано 
тем, что репрезентаци ю  их осущ ествляет  повествователь.

В шести из р ассм атри ваем ы х  рассказо в  повествование ведется от 
третьего  лица. О собенность всех этих р ассказов  состоит в том, что в них 
о щ у щ ается  д в а  п лана , два  угл а  зрения: автора, непосредственно не вы 
раж енн ы й, и п ерсон аж а . И зо б р аж ен и е  действительности через восприя
тие  героя — один из основных принципов поэтики Чехова. Т аким  о б р а 
зом , мож но говорить о сущ ествовании в произведениях двух р ассказч и 
ков: автора-п овествователя  и «скрытого» р ассказч и к а  — персонаж а, 
чьими гл а за м и  видит читатель  описываемое в рассказе . Основным сред 
ством обозначения  «скрытого» расск азч и к а  яв л яется  местоимение треть
его лица.

Ещ е одна х а р а к т е р н а я  особенность этих р асск азо в  состоит в том, что 
количество упоминаний героев — «скрытых» рассказчиков , являю щ ихся  
одним из основных действую щ их лиц  произведения, превосходит коли 
чество упоминаний други х  персонаж ей. К а к  отм ечает  Т. И. Силь.чан, 
необходимость сохранения одного и того ж е  действую щ его персонаж а и 
его  точки зрени я  на о к р у ж а ю щ е е  приводит к н аи более  частом у употреб
лен и ю  лексических повторов имени п ер со н аж а  или его субститута I

Ч то к ас а е тс я  лексически полных номинаций, то обозначения «скры 
того» р асск азч и ка  представлены , главны м  образом , обозначениями авто 
р а -п о вество вател я  в р а с с к а за х  «В ерочка»  и «П ари», а в других р а с с к а 
з а х  су бъ ек там и  номинаций нередко ок азы в аю тся  и персонаж и. В двух 
н азв ан н ы х  р а с с к а за х  отсутствуют оценочные обозначения  героев, через 
воспри ятие  которы х передается  и зо б р аж аем о е .  В ан ализи руем ы х произ
веден иях  встречаю тся  3— 5 типов номинаций таки х  героев.

Н еобходим о отметить неодинаковую  роль местоимений первого лица  
в  обозначении «скрытых» р ассказч и ков  в дан н ы х  рассказах . Д овольно 
вели ко  относительное количество таки х  обозначений в р асск азах  «Вероч
ка» ,  «П ари», «В олодя  больш ой и В олодя  м аленький».

По количеству  совместных обозначений героев рассказы  р а зд ел и 
л и сь  на две  группы. С одной стороны, ничтож но малое количество 
(О— 2) в р а с с к а з а х  «В олодя», «П ари», «В олодя  больш ой и В олодя м а 
ленький», с другой  стороны, неоднократное их появление в р ассказах  
«Верочка» , « Д уш ечка» ,  « Д а м а  с собачкой». В этом, возможно, в какой-то 
степени н ах о д ят  о т р аж ен и е  взаим оотнош ения  героев (полная отчуж ден
н о с т ь — д у ш евн ая  б ли зость) .

И так ,  в а н ал и зи р у ем ы х  р асск азах ,  независим о от формы повество
ван и я ,  есть персонаж , точка  зрения которого в произведении опреде
л я ю щ а я .  О бозн ачен и я  такого  п ер со н аж а , как  правило, оказы ваю тся  с а 
м ы м и многочисленными в тексте, если он яв л яется  одним из основных
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действую щ их лиц произведения. Отмечается  больш ая  роль местоимен
ных субститутов в обозначении этих героев. Соотносительное количество 
разн ы х  местоимений зависит, в первую очередь, от формы повествова
ния. Типы лексически полных номинаций зави сят  от функции героя в 
рассказе .

Д р у ги е  основные действую щ ие лица р ассказов  и зображ ен ы  к а к  бы 
под двойны м углом зрения: к точке зрения автора-повествователя  п од 
к лю чается  «видение гл азам и »  героя (рассказчи ка  или «скрытого» р а с 
с к а з ч и к а ) ,  и, к ак  правило, оно преобладает  в произведении.

Тип первичной номинации этих героев зависит от того, были ли з н а 
комы с ними рассказчики  или «скрытые» рассказчики  до того времени, 
с которого начинается  повествование. Так, знаком ство  героев в р а с с к а 
зах  «К расавицы »  и « Д а м а  с собачкой» произош ло на г л а за х  читателя. 
П ервы м  обозначением в этом случае о к азал ась  номинация по полу (дам а  
с собачкой, д ев у ш к а) .  О бозначение ж е  по имени в качестве первичной 
номинации появилось в р асск азе  «К расавицы » в речи второстепенного 
персонаж а . В остальны х рассм атри ваем ы х  р асск азах  типы первичных но 
м инаций героев р азнообразны : обозначения по ф амилии, по имени-от
честву, по роду занятий, относительные обозначения: по родству и по 
взаим оотнош ениям  с героем -рассказчиком .

В р а с с к а за х  д ля  обозначения  героев встречается  от 2 до 6 типов но
минаций одного героя (чащ е 5— 6 типов). П рактически  во всех прои з
ведениях встречаю тся оценочные обозначения основных действую щих 
лиц. С убъектам и  номинаций их являю тся  автор-повествователь и персо
н а ж и  (в том числе и герой-рассказчик  или «скрытый» р ассказч и к) .

О тм ечается  больш ая  роль местоименного субститута третьего лица  в 
качестве  средства обозначения  этих основных действую щ их лиц. Р оль  
местоимений первого лица  в обозначении этой категории героев р а зн а я  
в разн ы х  р асск азах  д л я  разн ы х  героев. Д овольн о  велико относительное 
количество  таких  местоименных зам енителей  в обозначениях юриста 
(« П а р и » ) ,  Силина (« С тр ах » ) ,  Б ели кова  («Ч еловек в ф утляре» ) ,  я в л я ю 
щ ихся  центральны м и п ер со н аж ам и  произведений. П р ям ы е  в ы сказы в а 
ния героев, их мысли, вы р аж ен н ы е  в ф орме прямой речи,— источник, по 
котором у читатель м о ж ет  судить непосредственно о х арактере  героя и 
особенностях его о б р аз а  жизни.

С воеобразие  произведения во многом определяется  и тем, какое м е
сто зан и м аю т  в его сю ж ете  и композиции второстепенные герои. В п ро
изведениях А. П. Ч ехова  часто сопоставляю тся  основные действующие 
л и ц а  и второстепенные персонаж и. По этому поводу М. В. Кузнецова 
пишет: «Х арактерна  и система образов , суть которой состоит в том, что 
один герой к ак  бы «договари вает»  то, что совсем не сказан о  или сказан о  
л и ш ь  частично о другом. Х удож ественны й образ , возникаю щ ий « п а р а л 
лельно»  и ассоциативно с другим , поясняет этот другой и вместе с тем 
поясняется  им... В повествовании о судьбах  героев имеется п а р а л л е 
ли зм , который не только  создает  определенный «настрой» у читателя, 
но еще и служ ит цели обобщ ения  и зо б р аж аем о го » 4. В произведениях 
подчеркивается  субъективность осознания сходства героев тем п ерсона
ж ем , через призму восприятия  которого подаю тся события р ассказа .  
Н еко то р ая  аналогия  в судьбах  второстепенных персонаж ей  и основных 
действую щ их лиц  находит вы р аж ен и е  и в лексической стороне текста 
(прям ы е сравнения, значим ы й выбор автором одних и тех ж е лексиче
ских единиц). П рои ллю стрируем  это полож ение прим ерам и .

Одно и то ж е  душ евное состояние испытывает Огнев («Верочка») 
при прощ ании с К узнецовы м  и Верочкой: «Тем ж е  певучим семинарским 
голосом, каким  он беседовал  со стариком, так  ж е  м оргая  и подергивая 
плечами, стал  он б л аго д ар и ть  Веру за  гостеприимство, ласки и р а д у 
шие». О динаково о к раш ен н ы е  чувства испыты ваю т при созерцании ж е н 
ской красоты  герой -рассказчи к  и второстепенные персон аж и  из рассказа  
«К расавицы ». Г ерой -рассказчи к  («С трах»),  соп оставляя  две, на первый 
в згляд , непохож ие судьбы С или на  и С орока М учеников, приходит к в ы 
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воду, что у обоих «несчастная, горькая  ж изнь». Судьбы О ли и Риты 
(«В олодя  больш ой и В олодя маленький») имеют своеобразную  пере
кличку с судьбой Софьи Л ьвовны : «для девуш ек и ж ен щ и н ее круга нет 
другого выхода, к а к  не п ер еставая  кататься  на тройках  и лгать  или ж е  
идти в монастырь, убивать  плоть»; «страш но было о ставаться  в старых 
девах , к а к  Рита» . В р асск азе  «Ч еловек в ф утляре»  после ф р азы  Б у р к и 
на «...такие люди, к а к  М ав р а ,  явление не редкое» и зл агается  история 
ж и зни  Б еликова . З а д у м ы в а я с ь  н ад  тайной рож ден и я  любви, Алехин 
(«О лю бви») сопоставляет  Н и к ан о р а  и П елагею , с одной стороны, и JIy- 
гановичей, с другой: «...почему П ел агея  не полю била кого-нибудь д р у 
гого... а полю би ла  именно Н иканора.. .» , «...почему она (Анна А лексеев
н а —  М. К.) встретилась  именно ему (Л угановичу  —  М. К .)...»

Р а зн о о б р а зн ы  типы номинаций второстепенных персонаж ей. Это мо
гут быть имена собственные (ф ам и лия , имя, отчество, прозви щ е),  обо
значения  по полу, возрасту , роду  деятельности, а т а к ж е  относительные 
(по родству) ,  ф ункц иональн ы е и оценочные обозначения  и наиболее  об 
щ ее обозначение через сущ ествительное «человек» с определениями. 
У таких  п ерсонаж ей  в р ассм атр и ваем ы х  р а с с к а за х  разное  количество 
различ ны х  лексически полных номинаций ( I — 8). Оценочные обозначе
ния встречаю тся  у второстепенных персонаж ей  р ассказов  «Верочка», 
«Страх», «О любви», « Д а м а  с собачкой». С убъектам и  номинаций второ
степенных героев явл яю тся  автор-повествователь  и персонаж и р а с 
сказов.

Н у ж н о  отметить и наличие соби рательны х образов , которые не я в л я 
ются основными действую щ ими лицам и  в произведениях. Это Шумихи- 
ны (« В о л о дя» ) ,  больш инство гулявш их п ассаж и р о в  (« К р асави ц ы » ) ,  го
сти и люди (« П ар и » ) ,  учителя  гим назии  («Ч еловек  в ф утляре)» ,  ж ен щ и 
ны (« Д а м а  с собачкой ») .  В качестве  местоименного субститута имени 
собственного или иного лексически полного обозначения второстепенно
го п ер со н аж а  здесь часто  вы ступ ает  местоимение третьего лица.

О тметим некоторы е общ ие особенности всех персонаж ей  р ассм атр и 
ваем ы х  р асск азо в  А. П. Ч ехова. В них вы явл яется  2— 3 основных дейст
вующ их лица. Н екоторы м  исключением явл яется  рассказ  «Душечка». 
H o и в нем одновременно дей ствую т лиш ь д в а  героя, четыре «предмета 
лю бви» О леньки  см еняю т друг  д руга  на п ротяж ени и  рассказа .  Именно 
столь малое, ограниченное число героев п озволяет  широко использовать 
м естоимение третьего л и ц а  д л я  их обозначения.

Среди главн ы х  героев вы д еляется  цен тральны й персонаж . А. П. Ч е 
хов писал А. С. С уворину 27 о к т я б р я  1888 года: «Поневоле, д ел ая  р а с 
сказ, хлопочеш ь п р еж де  всего о его рам ках : из массы героев и полуге- 
роев береш ь только  одно лицо — ж ен у  или м у ж а ,— кладеш ь это лицо 
на фон и рисуеш ь только  его, его и подчеркиваеш ь, а остальны х р а з 
б р асы ваеш ь  по фону, к а к  мелкую  монету, и получается  нечто вроде не
бесного свода: одна бо льш ая  луна  и вокруг нее м асса  очень маленьких 
звезд»5. В р а с с к а з а х  «П ари» , «С трах»  и «Ч еловек  в футляре»  ц ен траль
ный п ерсон аж  не я в л яется  р ассказчи ком  или тем героем, через призму 
восприятия  которого д аю тся  собы тия произведения. В остальны х р а с 
см атр и ваем ы х  р а с с к а за х  у цен трального  п ер со н аж а  есть и функция р а с 
сказчика . П о  количеству  упом инаний в тексте, естественно, этот персо
н а ж  превосходит других. О тм ечается  довольно больш ое количество упо
треблений в качестве  обозначений центрального  персонаж а  местоимения 
первого лица.

П ри  п редставлени и  героев читателю  часто используется сразу  не
сколько номинаций (2— 5) разн ы х  типов, д аю щ и х  более конкретное 
п редставлени е  о человеке. Н ап р и м ер , Кузнецов («Верочка») о б озн ача
ется при р еп резентаци и  (в п ред елах  одного предлож ени я текста) по 
функции (х о зяи н ) ,  по ф ам и л и и  (К у зн ец о в) ,  по возрасту  (стари к);  Смир- 
нин («Д уш ечка»)  — по роду д еятельности  (в р а ч ) ,  по фамилии (Смир- 
нин),  по в о зр асту  (молодой человек) .

В ари ати вн ость  лексически  полны х номинаций разны х героев колеб 
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л ется  в довольно ш ироких пределах: от одного до девяти  разны х обо
значений у одного героя. Количество вариантов  в обозначениях главны х 
и второстепенных героев отличается  очень незначительно.

В обозначениях героев по количеству лексически полные номинации 
уступаю т местоименным субститутам. Л ичны е местоимения активно 
участвую т  в формировании отнош ения зам ещ ен ия  в тексте.

Таким образом, среди обозначений героев в р ассказах  А. П. Ч ехова  
встречаю тся  различны е лексически полные номинации и их м естоим ен
ные субституты, выбор данного конкретного обозначения в тексте все
гда  значим.

1 Cm.: Ч е х о в  А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974— 1982. Т. 6— 10.
2 H o b h k o b  Л. А. Художественный текст и  его анализ. М., 1988. С. 28.
3 C m .: С и л ь м а н Т .  И. Заметки о лирике. Л., 1977. С. 210.
4 К у з н е ц о в а М. В. Творческая эволюция А. П. Чехова. Томск, 1978. С. 109.
5 Ч е х о в А. П. Поли. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 147.

НГУЕН Т Ы  ШОН

Р У С С К А Я  Л Е К С И К А  ВО В Ь Е Т Н А М С К И Х  
П Е Ч А Т Н Ы Х  Т Е КСТ АХ

В словарном составе  каж до го  я зы к а  имеются д в а  основных пласта: 
слова  исконные и заим ствованны е. Обогащ ение словарного  состава  
вьетнам ского  я зы к а  русскими словам и  является  следствием взаи м о д ей 
ствия  вьетнамского и советского народов  на основе политических, эконо
мических и культурны х отношений. Эти слова об означаю т такие  вещи, 
понятия, которые или являю тся  новыми д ля  вьетнамских читателей, или 
н а зы в а ю т  специальные предметы и явления  советской действительности, 
отсутствую щ ие на вьетнамской почве.

По семантике русская  лексика  во вьетнамском язы ке  разн ообразн а .  
С точки зрения предметности она р азд ел яется  на три основные группы.
I)  С лова, обозначаю щ ие этнограф ические  реалии. С ю да входят  назван и я  
русской национальной одеж ды  (ш уба, с а р а ф а н ) ,  обуви (калош и, ботин
к и ) ,  головных уборов (кокош н ик);  н азван и я  национальны х блюд, нап и т
к о в  (борщ, к в ас ) ;  н азван и я  лиц  по социальном у полож ению  и за н и м а е 
мой долж ности  (кулак, с тар о с т а ) ;  н азван и я  национальны х танцев, игр 
(хоровод, городки); н азван и я  ф ольклорны х и литературн ы х ж ан р о в  (бы 
л и н а ,  повесть); н азван и я  мер веса, длины, площ ади, об ъ ем а  (пуд, аршин, 
десяти н а ,  берковец) и т а к  д алее . 2) С лова, обозначаю щ и е географ иче
ские реалии. Это н азв ан и я  природных явлений (роса, м г л а ) ,  животных, 
птиц, насекомых (лайка , ж у ч о к ) ,  растений (тополь, сирень).  3) Слова, 
об означаю щ и е общественно-политические реалии (совет, перестройка, 
б о л ь ш е в и зм ) .

Больш инство слов-русизмов относится к именам существительным, 
вы полняю щ им  в основном номинативную  функцию. Ч тобы  передать  рус
скую  советскую нац иональную  специфику, ее национальны й колорит, 
авторы, переводчики часто уп отребляю т  русские слова в непереведенной 
форме. М ож но вы делить  таки е  способы их введения в текст. I)  П еревод 
но-разъясни тельны й способ, сущность которого зак л ю чается  в том, что 
русски е  слова вводятся  с помощ ью  разъяснени я, следую щ его сразу  ж е  
после русизма в виде обособленного прилож ения, вставн ы х слов, слово
сочетаний и предложений. Н ап ри м ер ,  «Мис dich toi th u o n g  сиа ре- 
rex tro ik a  (caito) la m a n g  Iai n h ieu  d an  chu» (В ы сш ая  цель перестрой
к и — д ать  больш е д ем о к р ати и ) .  З н ач и тел ь н ая  часть русизмов вводится 
путем подстрочного перевода: введенное русское слово объясняется  
в скоб ках  в конце страницы. 2) П олупереводно-разъяснительны й способ: 
исходное значение русизм а д ается  полностью, а часть  слова (это суф ф и к
сы  -ец, -ист, -и з м ) дается  в виде перевода, в результате  чего образую тся 
с л о ж н ы е  слова, состоящ ие из двух  компонентов, первым из' которых
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