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В статье рассматриваются употребленные Владимиром Короткевичем 

в автобиографической повести «Листья каштанов» собственные личные имена, ко-

торые являются неотъемлемым элементом идейно-тематического содержания ху-

дожественного текста, важным средством номинации, характеристики и оценки 

персонажей и их отношений.  
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The article discusses the use of personal names in the autobiographical novel «Сhestnut 

leaf» by Vladimir Korotkevich. The material is an integral element of the ideological-thematic 

content of a literary text, as well as an important means of characterization and evaluation of 

the characters and their relationships. 

 

Для решения самых разнообразных художественно-изобразительных и стилисти-

ческих задач в художественных текстах авторами используются различные поэтонимы, 

особенности функционирования которых изучает литературная ономастика. Отсюда и 

все возрастающий интерес к проблемам ономастики, проявлением которого характери-

зуется современная лингвистика [6, 9]. 

В настоящее время изучение ономастического пространства ведется на материале 

разных национальных литератур [1; 2; 7; 8; 9]. 

Материалом для нашего исследования послужили антропонимы, употребленные 

белорусским писателем, поэтом, драматургом, публицистом, классиком белорусской 

литературы, нашим земляком Владимиром Семѐновичем Короткевичем 

в автобиографической повести «Листья каштанов» (1973) [3]. Повесть представляет со-

бой волнующие и печальные воспоминания о нескольких месяцах, проведѐнных авто-

ром в освобождѐнном от фашистов Киеве. 

Система поэтонимов в создаваемом писателем микромире обязательно соответст-

вует содержанию произведения, авторской концепции, замыслу, жанру, художествен-

ному методу, времени написания, в пределах которого отмечаются особенности в име-

новании лиц и номинации объектов и предметов [1, 75].  

Путем сплошной выборки из анализируемого текста нами было выписано 716 по-

этонимов, среди которых встретились антропонимы (497 употреблений, или 69%), фи-

тонимы / имена любых растений (83 употребления, или 11,5%), урбанонимы (46 упот-
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реблений, или 6,4 %), топонимы (44 употребления, или 6%), гидронимы (18 употребле-

ний, или 2,5 %), хрематонимы (6 употреблений, или 0,8%), экклезионимы / имя места 

совершения обряда, места поклонения любой религии, в том числе название собора, 

церкви, костела (4 употребления, или 0,5 %), астронимы (4 употребления, или 0,5 %) и 

по 1 употреблению (0,1%) таких разрядов онимов, как хрононим / название историче-

ского события (Вялікая Айчынная вайна), фалероним / названия медалей и орденов (ме-

даль «За адвагу»), наутоним / наименование корабля (параход «Пугачоў»), дримоним / 

собственное имя любого лесного участка, леса, бора, рощи (Галасіеўскі лес), дромоним 

/ собственное имя любого пути сообщения: наземного, водного, подземного, воздушно-

го (Брэст-Літоўская шаша) и другие.  

Как свидетельствуют цифры, в анализируемом произведении самыми употреб-

ляемыми из поэтонимов явились антропонимы.  

Люди, хорошо знавшие Короткевича, единодушно свидетельствовали об автобио-

графическом характере повести «Листья каштанов». В предисловии к двухтомнику Ко-

роткевича Василь Быков отмечал, что образы юношей и девушек, которые точно и лег-

ко выписаны в этом тексте, основываются на определенных прототипах.  

Имя Василий греческого происхождения, что обозначает «царственный». Носитель 

этого имени характеризуется как человек долга, который ради друзей способен на многое. 

С детства жизнерадостен, общителен, открыт, добродушен. Василий выдержан, осмотри-

телен, любопытен, уравновешен, практичен и никогда не отступает перед препятствиями. 

Именно таким предстает перед нами главный герой произведения – Василько Стасевич 

(Васілько Стасевіч). Данный антропоним зафиксирован нами только 1 раз, но 12 слово-

употреблений пришлось на долю варианта Васілько и 4 – на долю варианта Вася. 

Одна из сюжетных линий повести «Листья каштанов» – любовь между Василькой 

и Нонкой Юницкой. При этом исследователи творчества Короткевича утверждают, что 

у Нонки был реальный прототип. 

Имя Нонна в переводе с латыни – «девятая». Но есть и второе, египетское проис-

хождение этого имени, – «посвященная Богу». 

У Нонны независимый, твердый и смелый характер, который помогает ей бороть-

ся с трудностями и достигать желаемого. Она может постоять за себя, отстоять собст-

венные интересы и принципы, никогда не прогнется и не уступит, если с чем-то не со-

гласна. Она требует к себе справедливого отношения, может бунтовать и проявлять не-

послушание. 

В повести героиня впервые предстает перед нами как «дзяўчо год пятнаццаці. 

Схілілася, пачэсваючы вельмі доўгія, падрапаныя ногі шакаладнага колеру, пасля па-

церла каленкам аб каленка, ускінула галаву – чорна-бурыя валасы цяжкай хваляй 

шыбанулі назад – і ўсміхнулася мне, і я ўбачыў цѐмна-сінія вочы з ненатуральна 

велічэзнымі, па-вар‟яцку вясѐлымі чорнымі зрэнкамі [3, 343].  

Преобладающей для номинации героини служит одночленная модель антропони-

ма Нонка (62 словоупотребления). Моделью «имя + фамилия» представлено 1 слово-

употребление: «А яна села насупраць мяне, абхапіла падрапанымі рукамі падрапаныя 

каленкі і стала бессаромна разглядаць, схіляючы галаву то на адзін, то на другі бок. За-

сталася, відаць, збольшага задаволеная. – Я Нонка Юніцкая» [3, 344]. 

С большой теплотой автор вспоминает тех, с кем свела его судьба в Киеве: «Я не 

так бы пакутаваў, каб не былі яны такімі чыстымі, такімі вернымі сябрамі, такімі 

надзвычайнымі і добрымі, такімі выдатнымі хлопцамі» [3, 418]. 

Самым частотным среди антропонимов повести является Ролiк (103 словоупот-

ребления). «Моцны, досыць высокі, з правільна круглай галавой. Усмешка ў яго была – 

дзіва якая белазубая і прыгожая, вочы – пераспелыя чорныя вішні. Калі яны мокрыя, у 

іх іскрачкамі адбіваюцца то акно, то лямпа, то проста прамень» [3, 340]. Таким 
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Васiлько встречает первый раз Раланда Дзмiтрэнка (2 словоупотребления этой модели 

номинации). 

В переводе с древнегерманского языка Роланд означает «славная страна». Глав-

ными качествами Роланда являются надежность и обостренное чувство справедливо-

сти. Если Роланд пообещал что-либо, он обязательно это выполнит. Он всегда может 

постоять за себя и за других. Роланд принимает самое активное участие в дворовых иг-

рах и в коллективе стремится к лидерству. И, хотя Нонка и подсмеивается над другом 

(«Тэж мне, Раланд – атаманд») [3, 344], именно Ролик знает, где достать оружие, Роли-

ку принадлежит план побега, и он же берет на себя смелость и ответственность сказать, 

что Лизу с собой брать нельзя. И именно Ролик первым полез в пещеру, где нашел не 

только припрятанное оружие, но и свою гибель: «І тут ірванула яшчэ і яшчэ, амаль пад 

карэннямі каштана. І той нахіліўся, і я ўбачыў, як з-пад каранѐў і звонкі, з-за стаўбура 

дрэва, паплыў на хлопцаў тоўсты – тром чалавекам не абхапіць рукамі – струмень пяс-

ку, і апракінуў, і накрыў Роліка» [3, 413]. 

45 словоупотреблений приходится на долю антропонима Багдан. «Цельпукаваты і 

каржакаваты, з тых, каго нават у дзяцінстве завуць «мужыкамі», «дзядзькамі» і «старымі» 

[3, 341]. Это славянское мужское имя означает «Богом данный», «Божий дар», «Богом да-

рованный». Несмотря на то, что фамилия у парня довольно звучная (Багдан Цар), характер 

Богдана спокойный и уравновешенный. Герой рассудителен, дружелюбен. 

«Танклявы і цыбаты, дужа ладны тонкім інтэлігентным абліччам, з сінімі доўгімі 

вачамі і тонкім, са згорбінкай, носам», Яўген Кульба («наш ідэолаг», как отрекомендо-

вал Жэньку Ролик). Имя Жэнька в тексте повести встретилось 34 раза.  

Позднее к компании примкнули Карл Канецкi, Навум Фiнеес и Лiза.  

Имя Карл немецкое, католическое, греческое. По самой распространѐнной версии, 

это имя произошло от «karl», означающего «мужчина». Изначально имело значение «сво-

бодный человек». Карл – сильная личность, многое пережил за свою короткую жизнь.  

Лиза (самая младшая в компании) отличается добротой, нежностью («Невялікага 

расточку – відаць, ад сістэматычнага трохгадовага недаядання, – страшэнна худзенькая. 

Няма на што глядзець, верабей, дый толькі. Але кожнаму, хто глядзеў на яе мяккія, 

крыху павольныя рухі, на зусім неўласцівую падлеткам грацыю хады, на залацістыя 

валасы і глыбокія, дабрэнныя сінія вочы – кожнаму рабілася неяк лягчэй на сэрцы, што 

вось ѐсць жа на свеце гэткія рахманасць і добрасардэчнасць» [3, 391]) и в то же время 

смелостью и целеустремленностью. 

Антропонимы в повести имеют разнообразную структурную организацию: один и тот 

же человек в разных ситуациях назван по-разному. Представленные варианты антропонимов 

передают различные нюансы отношений между героями. Например, Ролiк – Раланд – 

Раландзік – Раланд Дзмітрэнка – Дзмітрэнка – Дмитренко; Жэнька – Яўген – Яўген  

Кульба – Кульба; Карл (51 словоупотребление) – Карл Канецкі – Канецкі – Карло – Караль – 

Карлхен – Карлуша; Лізка (24 словоупотребления) – Ліза (12 словоупотреблений) – Лізхен; 

Навум (28 словоупотреблений) – Фінеес (6 словоупотреблений) – Навум Фінеес – Нума. 

Как средство социальной типизации используются в текстах фамилии, имена, 

псевдонимы политических деятелей, писателей, поскольку «яны дазваляюць надаць 

падзеям і фактам, што адлюстроўваюцца ў творы, рысы праўдападобнасці, мастацкай 

пераканальнасці» [9, 25].  

Поэтому Владимир Короткевич, наряду с именами близких ему людей, стремился 

использовать естественные имена, существующие реально в изображаемом временном 

отрезке в том или ином социуме.  

Так средствами создания атмосферы прошлого в тексте являются как имена ре-

альных людей (Мікола I, Уладзімір, Махно, Гітлер, Ракфелер, Чарлі Чаплін, Хмяльніцкі, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 
 

260 
 

  

Багдан Хмяльніцкі), так и имена героев художественных произведений (Ева, Рамэа, 

Ленскiя, Гарганцюа).  

Таким образом, употребление антропонимов в автобиографической повести Вла-

димира Короткевича стилистически мотивировано. Они связаны с замыслами писателя, 

с его мировоззрением, с идейно-тематическим содержанием произведения, являются 

важным средством номинации, характеристики и оценки персонажей и их отношений.  
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КОМЕДИИ В. ШЕКСПИРА «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
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непрямой референт. 
 

«Сон в летнюю ночь» В. Шекспира рассказывает об истинной любви и удачном 

браке как основе естественного и социального порядка. Три переплетенных сюжета у 

Шекспира отражают три типа источников, каждый из которых имеет ассоциатив-

ные возможности, относящиеся к основным темам. Основной сюжет комедии – об 

афинских дворянах, чьи имена несут смыслы из греческой мифологии. Сначала он фо-

кусируется на Тесее и Ипполите, чей приближающийся брак символизирует урегулиро-

вание внутреннего порядка, в то же время драматическая напряженность возникает 

при выборе пары у четырех других молодых влюбленных. Второй сюжет – о ремеслен-

никах, которые разучивают пьесу к свадьбе знати и чьи имена дают представление о 

традициях именования, связанных с торговлей и английской жизнью. Третий сюжет – 

о волшебном мире и о сложностях брака короля и королевы, чьи имена символизируют 
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