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Покидая Россию, Ять пишет эти же строчки на память своему единственному со-

беседнику и товарищу – доктору Фридриху Клингенмайеру, хозяину лавки «Раритеты и 

древности» в крошечном полуподвале Петербурга, но уже используя букву Ѣ дорефор-

менного русского алфавита [1, 719]: 

 БѢло-сѢрый блѢдный бѢс 

УбѢжал поспѢшно в лѢс. 

БѢлкой по лѢсу он бѢгал,  

РѢдькой с хрѢном пообѢдал 

И за бѢдный сѢй обѢд 

Дал обѢт не дѢлать бѢд. 

Персонаж Клингенмайера занимает промежуточное положение между реальными 

историческими личностями и литературными образами романа: он явно вымышлен-

ный: «У этого немца (а впрочем, кто знал, что он немец?) была внешность не то пер-

сидского звездочета, не то иудейского мудреца: темно-смуглое лицо, тонкий 

с горбинкой нос, мягкие морщины» [1, 31–32]. А далее Д. Быков намекает на причину 

приязни между Ятем и Клингермайером, который «ценит лишь причудливые ухищре-

ния без особого практического смысла». Тем не менее, всѐ же представляется, что этот 

немец-антиквар достаточно типичная фигура в Петербурге: он мог стать немцем-

выкрестом в период определения черты оседлости, чтобы продолжать заниматься лю-

бимым делом - собирать древние ненужности. 

Итак, в романе Д. Быкова выстраивается как бы иерархия персонажей, имеющих 

исторические и реальные прототипы: личности исторические с настоящими историче-

скими фамилиями и именами – личности исторические, известные, но с измененными 

фамилиями и именами – личности типические в аспекте места и времени – личности-

персонажи вымышленные.  

Все они являются текстонимами, средствами создания языковой игры, аллюзий, 

создающими образность романа, а потому – своеобразными эстетическими знаками.  
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В статье подвергается анализу авторские аллюзивные антропонимы романа 

В. Набокова «Камера обскура» / «Laughter in the Dark», а так же специфика передачи 

их мотивационной, функциональной и аллюзивной составляющих. Исследование пока-

зало, что билингвизм автора-переводчика, его лингвистическая и культурная картины 

мира влияют на игровое отношение к языку и тексту художественного произведения, 

определяют выбор языковых средств при переводе литературных антропонимов с од-

ного языка на другой. 
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Author‟s allusive anthroponyms of Vladimir Nabokov‟s novel «Камера обскура» / 

«Laughter in the Dark» are analysed through the prism of his bilingualism. The study has shown 

that motivational, functional and allusive components of literary anthroponyms are closely 

connected with the author‟s attitude to the language and to the text, and thus determine the choice 

of linguistic means in translating literary anthroponyms from Russian into English. 

 

Творчество русского и американского писателя-билингва Владимира Набокова 

представляет большой интерес для литературоведов, лингвистов, специалистов 

в области художественного и авторского перевода. Отдельного внимания заслуживает 

антропонимическое пространство романов В. Набокова, которое характеризуется 

«стремлением автора эксплицировать свое игровое отношение к языку и тексту, отра-

зить личный интеллектуальный потенциал в подборе имѐн культурного фона 

и аллюзивных антропонимов» [9]. В нашем исследовании мы рассмотрим аллюзивные 

антропонимы его романа «Камера обскура» / «Laughter in the Dark». 

В. Набоков не был удовлетворен переводом романа «Камера обскура», который 

выполнило издательство без участия и какого-либо контроля со стороны автора. Мож-

но предположить, что желание самому взяться за перевод, а заодно и переработать 

текст обусловливалось тем, что «Камера обскура» задумывался как «искусная пародия» 

[6, 20], а переводчики не смогли в полной мере оценить и передать всю глубину автор-

ского замысла. 

Нельзя сказать, что внесенные изменения имели концептуальный характер, а русская 

версия романа радикально отличается от английской. Сюжетные линии В. Набоков поме-

нял незначительно, но внес ряд серьезных корректив собственно в текст. Изменив назва-

ние, он дал новые имена персонажам: Бруно Кречмар / Albert Albinus, Магда Петерс / 

Margot Peters, Роберт Горн / Axel Rex, Аннелиза / Elithabeth, Дитрих фон Зильгекранц / Udo 

Conrad, Макс / Paul. Рассмотрим мотивационную и функциональную специфику некото-

рых личных имѐн в русском и английском текстах романа. 

Главного героя романа Бруно Кречмара Набоков-переводчик называет Альберт 

Альбинус. В данном случае ассоциация имени Альбинус (от лат. albus – белый) с белым 

цветом очевидна. Для синестета и билингва В. Набокова символика цвета очень важна, 

поэтому ослепленный чувствами, доверчивый и наивный герой, которому предстоит 

погрузиться в темноту, получает такое имя.  
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Первый любовник юной Магды, Горн / Rex, при знакомстве с ней представляется 

вымышленной фамилией Мюллер / Miller, немецкое значение имени „мельник‟, кото-

рый в силу свой работы всегда в муке, автор подкрепляет портретом персонажа, обра-

щая внимание на его белое, как рисовая пудра, лицо.  

В книге «Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набоко-

ва» Нора Брукс анализирует аллюзию на поэму А.С. Пушкина «Русалка». В »уроке 

жизненной философии», который дает Магде Горн, Н. Брукс увидела «пародийно-

прозаический вариант проповеди пушкинского Мельника» [1]. Сравните: 

«Я советую тебе не приставать к нему с браком. (…) Гораздо проще и милее 

выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его ка-

питала». 

«I advise you not to insist on marriage. (…) It‟s simpler and better plan to get hold of 

his fortune gradually». 

Вот, что говорит Мельник в поэме А.С. Пушкина, когда дает совет «молодым 

и глупым девкам» в самом начале поэмы: 

… Уж если подвернулся 

К вам человек завидный, непростой, 

Так должно вам его себе упрочить. 

……………………………………… 

А коли нет на свадьбу уж надежды, 

То все-таки, по крайней мере, можно 

Какой-нибудь барыш себе – иль пользу 

Родным да выгадать… 

Эти примеры подтверждают, что аллюзия как стилистический прием очень инфор-

мативна, но чтобы ее узнать и оценить, важно быть частью определенного культурного 

пространства и хорошо в нем ориентироваться. Ведь «аллюзия, по сути, это намек на из-

вестные обстоятельства. И представителям другой культуры текст может быть совершенно 

непонятен» [8]. Чтобы правильно расшифровать аллюзию необходимо, чтобы и автор, и 

читатель обладали общими знаниями, иногда весьма специфическими [2, 254]. 

В. Набоков считал знание культуры и истории народа не менее важным, чем зна-

ние языка. Если аллюзия на пушкинского Мельника адресована скорее русскоязычному 

читателю, то в имени, а вернее в псевдониме посредственной «фильмовой дивы» носи-

тели обоих языков легко узнают аллюзию на «Анну Каренину» Льва Толстого. Дориан-

на Каренина / Dorianna Karenina взяла такое сценическое имя по совету своего поклон-

ника-художника. Циничный и бесцеремонный Горн / Rex пытается поставить на место 

своенравную актрису, которую он считает бездарной кобылой / second-rate actress: 

«…Как вы придумали свой псевдоним?... – Ох, это длинная история. – Скажите, 

вы Толстого читали? – Нет, не помню. А почему это вас интересует?».  

«…how did you come to hit on your stage name? – Oh, that‟s a long story… – …Tell 

me, have you read Tolstoy? – Doll’s Toy? No, I‟m afraid not…» 

Очевидно, что для Дорианны культурные концепты Анна Каренина и Толстой 

в буквальном смысле пустой звук. Используя такой стилистический прием, автор 

и переводчик В. Набоков создает образ пустой и недалекой актрисы, которая считает 

себя звездой экрана. 

В русском тексте романа о своем трагичном и одновременно комичном положе-

нии обманутого любовника Кречмар узнает от писателя Дитриха фон Зильгекранца, 

своего старого приятеля. В английской версии романа его влияние на ход событий не 

такое значительное, как в русской. Важнее то, что В. Набоков назовѐт его Udo Conrad. 

В новом имени этого персонажа прослеживается аллюзия на современника Набокова, 

британского писателя польского происхождения Джозефа Конрада, который «до того 
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как начать писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не ос-

тавил» [3, 6]. В предисловии к русскому изданию мемуаров «Другие берега» 

В. Набоков упоминает Дж. Конрада рассуждая о билингвизме. 

Рассмотрим ещѐ одного второстепенного персонажа, оба имени которого мотиви-

рованны аллюзией сразу на два лингвокультурных кода. На приѐме у Кречмара среди 

богемной публики внимание читателей привлекает некто по фамилии Коровин «фон» 

Коровин. При переводе он получает новое имя Ivanoff-von Ivanoff. И хотя род деятель-

ности этого персонажа не упоминается, в обоих текстах романа очевидна национально-

культурная специфика данных антропонимов и аллюзия на конкретных исторических 

личностей. В русском тексте литературный антропоним мотивирован именем Констан-

тина Коровина, русского художника, который большую часть своей жизни провел во 

Франции. В английском – другого русского живописца Александра Иванова, много лет 

прожившего в Италии [1]. 

В. Набоков был уверен, что настоящий переводчик «должен прекрасно знать оба 

народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода, происхождение слов 

и словообразование, исторические аллюзии» [5, 390]. Анализ аллюзивных антропони-

мов в романе «Камера обскура» / »Laughter in the Dark» продемонстрировал не только 

игровое отношение Владимира Набокова к тексту и языку, но и тот факт, что для авто-

ра-билингва важен культурный и интеллектуальный потенциал читателя. 
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