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В статье рассматриваются окказиональные имена собственные как одна из составляющих индиви-

дуально-авторского стиля М. Успенского. Характеризуются приемы каламбурного ономастического сло-

вообразования. Определяются функции окказионализмов-онимов в художественном тексте.  
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The article is devoted to the research of the occasional proper names as one of components of individual 

and author's style of M. Uspensky. Ways of play onym's word formation are characterized. Functions of nonce 

words-onyms in the art text are defined. 

Литературная ономастика, сформировавшаяся как особая отрасль ономастики во 2-й поло-

вине ХХ в., изучает функционирование онимов в текстах художественной литературы. По мне-

нию А.Ю. Карпенко, «литературную (неэтническую) ономастику можно определить как субъек-

тивное отражение объективного, как осуществляемую писателем «игру» общеязыковыми онома-

стическими нормами» [1, 34–40]. 

Целью нашего исследования является изучение имѐн собственных как элементов идиостиля 

современного русского писателя-фантаста М. Успенского; определение функциональной значи-

мости и оригинальности фиктонимов как компонентов художественного мира романов-фэнтези; 

характеристика каламбурного ономастического словообразования. 

Писатель М. Успенский вошѐл в литературу недавно и практически сразу же сделался зна-

менитым благодаря своему оригинальному таланту. В своих необычных произведениях он паро-

дирует классиков, смело изменяет фольклорные сюжеты, общезначимые символы, создаѐт осо-

бую лексику, смешивает современную культуру и народное творчество, гармонично сочетает реа-

лии сегодняшнего дня и бытовые детали прошлого. Как писатель он приобрел популярность с 

выходом романа «Чугунный всадник» (литературная премия «Бронзовая улитка-92»). Затем были 

повесть «Дорогой товарищ король» и знаменитый роман «Там, где нас нет» (литературная премия 

«Странник-1995»), впоследствии выросший в трилогию, романы «Устав соколиной охоты», 

«Время Оно», «Кого за смертью посылать», «Посмотри в глаза чудовищ» (литературная жанровая 

премия «Меч в зеркале» в 1999 г.), «Гиперборейская чума» (в соавторстве с Андреем Лазарчу-

ком), «Белый хрен в конопляном поле» и др. [2, 3]. 

Функционирование имѐн собственных в художественном тексте имеет свою специфику, так 

как имена и названия являются неотъемлемым элементом формы художественного произведения, 

слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих художественный образ. В задачи авто-

ров произведений жанра фэнтези входит создание их собственного виртуального мира, который 

должен быть максимально реальным и убедительным. В этом им помогают, прежде всего, антро-
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понимы и онимы других семантических групп. Особое значение в литературных произведениях 

жанра фэнтези придается фиктонимам – именам собственным персонажей: они являются сюжето-

образующими звеньями, ориентиром во времени и пространстве, заданном автором. Языковая 

информация фиктонима всегда используется писателем жанра фэнтези как дополнительная ха-

рактеристика персонажей. Онимы в литературных произведениях жанра фэнтези почти всегда 

коннотативны, то есть имеют сопутствующее значение и сообщают о литературном персонаже 

дополнительную информацию; «несут в себе заметно выраженную смысловую нагрузку, имеют 

необычный звуковой облик, обладают скрытым ассоциативным фоном» [3, 347]. Без адекватного 

восприятия и интерпретации имѐн собственных возникают сложности в оценке литературного 

произведения данного жанра.  

Мы проанализировали состав онимов романа «Невинная девушка с мешком золота» 

М. Успенского и установили, что роман насыщен именами собственными – 269 единиц: из них 69 

топонимов (60 ойконимов, 6 гидронимов, 3 оронима); 147 персональных имѐн (128 антропонимов, 

16 теонимов, 3 зоонима); астрономических названий – 6; хрематонимов – 5; хоронимов – 12; 30 

имѐн собственных выделены нами в группу «иное», куда входят названия орденов (Орден Под-

жидаев (Поджидаи)), неземных сил (Морская Душа), органов власти (Страшный Суд), народов 

(Ляхи) и т. п. Онимы в тексте романа образуют собственную художественную подсистему, зна-

чимую в смысловом, функциональном, идейно-художественном плане произведения.  

Особое мастерство писатель проявляет в каламбурном словообразовании, создавая индиви-

дуально-авторские неологизмы-онимы. Творя онимы, играя словом, М. Успенский умело добива-

ется комического эффекта. Он использует лингвистические и общекультурные знания читатель-

ской аудитории, полагая, что читатель, будучи носителем языка, имеет (пусть на интуитивном 

уровне) представления о производном слове, его мотивирующей базе (а это чаще всего преце-

дентные имена), о структуре производного слова, о возможных морфонологических явлениях при 

словопроизводстве, о словообразовательных нормах и т. д. [4, 212–215]. Создавая своѐ творение, 

М. Успенский интерпретирует уже известные имена собственные в нужном для себя и удобном 

для читателя русле, а также создаѐт новые, ещѐ неизвестные онимы. Окказионализмы Успенского 

создаются либо по аналогии с отдельным словом, т. е. по конкретному образцу, либо с нарушени-

ем законов словопроизводства, действующих в языке. Экспрессия подобных дериватов усилива-

ется в результате их антонимического отталкивания от слова-образца. 

Главный герой романа «Невинная девушка с мешком золота» Лука Радищев – молодой дво-

рянин – не только по фамилии и сословию, но и по политическим взглядам имеет сходство со 

знаменитым русским писателем-революционером А.Н. Радищевым. Оба отстаивали интересы 

бедного крестьянства. А.Н. Радищев в своѐм произведении «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву» разоблачает самодержавно-крепостнический строй России. О Луке автор сообщает: «Моло-

дой дворянин и в городе никакой работой не гнушался – дрова по дворам колол, колодцы копал. 

Так он чувствовал себя ближе к народу, о свободе которого постоянно думал» [5, 311]. Неслучай-

но возникает на страницах романа и аналог «Путешествия из Петербурга в Москву» – «Путешест-

вие из Анучина в Кислое» арапа Тиритомбы. Обращаясь к Луке, Тиритомба с пафосом произно-

сит: «Крепись, друг! Восходя на эшафот, выскажи тирану и сатрапам его всѐ, что о них думаешь! 

Жертва твоя не будет напрасной! Я напишу возмутительную поэму «Путешествие из Анучина в 

Кислое», и тогда бунт Пугача покажется детскою забавою!» [5, 45]. 

В окказиональном словообразовании автор использует разного рода фонематические пре-

образования, выступающие в качестве единственного словообразовательного форманта: добавле-

ние фонем, произвольную перестановку, изменение порядка, удаление фонем, а также комбина-

цию этих приѐмов. Например, знаменитый мореплаватель и открыватель новых земель Христо-

фор Колумб превращается путѐм фонетических замен и морфологических добавлений в Кристо-

баля Колона: «С тех пор как адмирал Моря-Океана дон Кристобаль Колон открыл Новый Свет…» 

[5, 353]. Герой романа «Невинная девушка с мешком золота» Чурила Сысоевич Троегусев восхо-

дит к пушкинскому помещику Троекурову Кириле Петровичу. Оба помещика обманным путѐм 

завладевают землѐй соседа-недруга: «Этим и воспользовался сосед ваш, небезызвестный Чурила 
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Сысоевич Троегусев. Подкупленные им судейские ярыжки откопали где-то (а скорее всего, под-

делали) бумагу, согласно которой деревенька ваша испокон веков принадлежит ему, мерзостному 

Чуриле Сысоевичу» [5, 348]. Созвучные фамилии отличаются концовками: -куров и -гусев. Эта 

замена стала возможной благодаря отношению обоих слов к одному семантическому ряду до-

машних птиц. М. Успенский добавляет новый оттенок смысла и создаѐт нечто новое, опираясь на 

общеизвестное. Главная функция пародии в использовании онима – игровая.  

Игру значений слов находим и в именах пособников обидчика Папы: «А пособников тех 

было много: и Орсини, и Сфорца, и Медичи, и Феррари, и Ламборджини, и Фиат убогий,  

и Альфа-Ромео, и Бета-Джульетта, и бессчѐтные кардиналы» [5, 334]. Имена Орсини, Сфорца и Ме-

дичи – это имена реально существовавших людей. Все они были из знатных и богатых итальянских 

родов. А вот: Феррари, Ламборджини, Фиат и Альфа-Ромео – это марки итальянских машин. 

Смысловой окказионализм «мстители из Эльзаразо» перекликается с названием фильма  

30-х годов ХХ в. «Мститель из Эльдорадо, или Robin Hood of El Dorado», в котором так же, как и 

в романе, шайка благородных разбойников мстит угнетателям. Комического эффекта автор доби-

вается, заменяя Эльдорадо на Эльзаразо: часть «-заразо», созвучная с бранным «зараза», привно-

сит комический смысл: «А мы будем – мстители из Эльзаразо! – добавили панычи» [5, 327]. Из-

менение фонемного состава слова создает направленную ассоциацию. 

Мастерски обыграл в своѐм произведении М. Успенский и имена таких знаменитых бун-

товщиков, как Степан Разин и Емельян Пугачѐв. На страницах романа мы встречаем Степана Ра-

зиню: «На двойной реке Потудани-Посюдани промышлял лихой Степан Разиня. Прозвище своѐ 

он получил за то, что по пьяному делу проворонил пленную персидскую княжну, за которую рас-

считывал получить неслыханный выкуп» [5, 321]. А Емельян Пугачѐв стал именоваться Емелька 

Пугач: «В степях гулял до поры Емелька Пугач. Он придумал такое оружие, которое стреляло ог-

лушительно, но вреда никому не приносило…» [5, 322]. Подчѐркивая именами особенности геро-

ев, автор создаѐт эффект комического, который достигается благодаря бурлеску, т. е. изложению 

высокой темы, низкими способами, в данном случае изменение настоящих фамилий на вымыш-

ленные, несущие негативную окраску. 

Меняется в романе М. Успенского «Невинная девушка с мешком золота» состав названия 

Собора Парижской Богоматери: Нотр-Дам-де-Пари. Теперь вместо части -Дам- автор вставляет -

Сир-: «Как вспомню я собор Нотр-Сир-де-Пари, где святые и апостолы поменялись местами с 

химерами и горгульями, так и начнѐт меня колотить!» [5, 385]. Антонимичные Дам и Сир у М. 

Успенского могут и вправе замещать друг друга, придавая новый оттенок смысла, делая из из-

вестных понятий неизвестные, зашифрованные. 

Слиянием предлога, местоимения и существительного образовано название рек Потудань, 

Посюдань от «по сю дань – по ту дань»: «И рек таких нет, чтобы звались Тигр и Евфрат, а есть 

реки Посюдань и Потудань, и даже не реки, а одна река…» [5, 301]. 

В семантическом окказионализме Орден Поджидаев значение лежит на поверхности: «Чего 

стоил, к примеру, один Орден Поджидаев, нарваться на которых можно было в любом укромном 

месте» [5, 321]. Образовано по аналогии с Орденом Крестоносцев, Меченосцев и т. п. «Поджи-

даи» образовано от глагола ждать с помощью приставки под- и суффикса -j- (йот). 

В основу многих номинаций положены характеризующие признаки: 1) характер занятий героя: 

Емелька Пугач, получивший такое прозвище за изобретѐнное им оружие, которое не стреляло, а пуга-

ло; 2) внешняя характеристика героя: Брыластый, Афонька Киластый, Усатий, Полосатий; 3) особен-

ности характера героя, отражение его внутреннего мира: Хотен Блудович – «Одно только и отличало 

его от прочих – лютость и ярость до женского рода» – вот основная характеристика героя, данная ав-

тором. Степан Разиня – получил такое имя за невнимательность; 4) отражение основной особенности, 

свойства персонажа: Разгонятельница Собраний, Прекратительница Наслаждений; 5) свойства, отра-

жающие негативную сторону жизни: Бессудная Яма – место, куда кидали без суда и следствия за про-

винность. Всем Злым Делам Начальник – имя говорит само за себя. 

С помощью широкого диапазона созданных или трансформированных имен собственных 

(имена исторических лиц, мифологических персоналий, литературных героев, ссылки на истори-
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ческие события) текст романа реализует признаки ретроспекции и интертекстуальности, «как бы 

“привязывается” к людям и событиям различных эпох, культур, а также к другим литературным 

текстам» [1, 123]. Реализация подобных аллюзий предъявляет повышенные требования к осве-

домленности, эрудиции читателя, уровню читательской культуры. В случае успешной реализации 

аллюзии усиливают эстетическое воздействие художественного текста на читателя. Это воздейст-

вие основано на ассоциативных связях, соединяющих данный текст с внеязыковой реальностью.   

Подробнее следует остановиться на фиктонимах, т. е. вымышленных именах собственных, а 

также на цели их использования автором. Условно все фиктонимы могут выполнять следующие 

функции: служат для создания ирреального мира произведения; акцентируют внимание читателя 

на характере персонажа; формируют интертекст, создают комический эффект, тонкую иронию.  

В текстах М. Успенского большинство фиктонимов содержат в себе иронию: Жмурикови-

чи, Редко Редич, Хворомир Супница, Недослав Недашковский, царь Жмурик, Патифон Финадеич, 

матушка Венерея, Жмурик-Строитель, Финадей Колизеич, Филька Брыластый, Афонька Кила-

стый, Сенофонд Пятеримыч, Бета-Джульетта, Фантомасо Нуэво, Чурила Сысоевич Троегусев, дон 

Белисарио Бермудо де Агилера-и-Орейро, Липунюшка Патифоныч, Восьмирамида Акулишна, 

князь Мира Сего, боярин Лягушата Исполатьевич Краснодевкин-Небитый, Яким Новая Изба, 

Простатило и др.  

Довольно часто автор использует приѐм бурлеска при создании фиктонимов. Снижение 

стиля мы наблюдаем в именах Степан Разиня и Емелька Пугач. Тут комический эффект бурлеска 

создается контрастом возвышенной темы и вульгарным характером ее изложения. Ведь на Руси 

имена Степана Разина и Емельяна Пугачѐва не только не вызывали смех, а скорее наоборот – го-

речь, страх, скорбь.  

Частым приѐмом в произведениях М. Успенского стал приѐм травестии. Например, Чурила Сы-

соевич Троегусев является заимствованным персонажем из произведения А.С. Пушкина, но несѐт уже 

не серьѐзный характер, а переработанный сниженный, комический. Так же и с именами Эльзаразо 

вместо Эльдорадо, Жмуриковичи вместо Рюриковичи, Кристобаль Колон вместо Христофор Колумб, 

Жмурик, Синеуст, Трупер. В них мы наблюдаем эффект комической имитации, при котором автор 

заимствует темы, сюжетные мотивы или отдельные образы известного чужого сочинения и применя-

ет к ним абсурдно «низкие» литературные формы, трансформирует их смысл. 

Таким образом, использование имен собственных – реальных и вымышленных – характер-

ная особенность индивидуально-авторского стиля М. Успенского. Созданные писателем имена 

собственные усиливают личностное, авторское начало в художественной речи, повышают ее вы-

разительность, способствуют обострению интриги, привлекают внимание к миру героев произве-

дения. Обыгрывание имен собственных, потенциальных слов и окказионализмов, характеризую-

щихся необычностью формы и семантики, используемые автором приемы каламбурного словооб-

разования создают комический эффект и способствуют поддержанию читательского интереса.  
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