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С.Ф. Бут-Гусаим 
 

ИМЕНОСЛОВ ПРОЗЫ ГЕОРГИЯ МАРЧУКА 
 

В статье анализируется антропонимикон прозы белорусского 

писателя Георгия Марчука. Описывается диапазон смыслового 

варьирования собственных личных имен, характеризуются го-

ворящие фамилии персонажей произведений Г. Марчука, опи-

сываются тематические группы прозвищ. 

Ключевые слова: имя, антропонимикон, этимология 

имени, прозвище, говорящая фамилия. 

 
Романы Георгия Марчука «Глаза и сон», «Без ангелов», «Цве-

ты провинции» – панорама истории белорусского Полесья, впи-

санной в контекст отечественной истории эпохи Советского Сою-

за. Писатель создает художественную палитру мира, увиденного 

глазами белоруса-полешука. Воссоздавая страницы истории ХХ 

века, Г. Марчук умело использует образно-изобразительные воз-

можности именослова. Изучение ономастикона художественных 

произведений – одна из наиболее сложных проблем современно-

го языкознания, актуальная при современной антропоцентриче-

ской ориентации лингвистов, их стремлении анализировать язык 

через призму национальной и региональной культуры. 

Цель представленной работы – систематизация структуры 

антропонимического пространства художественных произведе-

ний Георгия Марчука с учетом исторических традиций отечест-

венного именослова ХХ века; выявление экстралингвистических 
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факторов, влияющих на появление национально-культурных кон-

нотаций поэтонимов. 

Компонентом антропонимикона прозы писателя являются 

собственные личные имена – яркий показатель статуса 

человека в социуме и действенный прагматический регулятор 

взаимоотно-шений между людьми. Лишенное значения 

(семантики) личное имя является своеобразным паспортом 

человека. Антропоним несет информацию о поле, возрасте, 

вероисповедании, и, что са-мое главное, форма личного имени 

является показателем статуса, авторитета, веса личности в 

обществе. 

Личные имена, как известно, могут быть показателем верои-

споведания. В процессе складывания отечественного именослова 

исторически сыграли роль две именословные системы – право-

славная и католическая. В произведениях Г. Марчука, воссоздаю-

щих события белорусской истории («Глаза и сон», «Без ангелов»), 

находим использование как византийско-греческих, так и римс-

ко-католических форм имен. Католические варианты имен, сло-

жившиеся под влиянием польского языка, носят представители 

шляхетского сословия, католические священники: Тадеуш, 

Юли-уш, Войцех, Люцина, Доменик, Здислава, Цецилия и 

др. Такие же разновидности имен имеют белорусские 

крестьяне-католики: Збышек, Ян, Домицеля, Стась и др. 

Упомянутым формам имен противопоставляются антропонимы, 

носителями которых явля-ются православные верующие: 

Григорий, Сергей, Змитро, Иг-нат, Никита, Фома и др. 

Имя в обществе употребляется в нескольких формальных раз-

новидностях: официальной (паспортной) и множестве неофици-

альных, эмоционально окрашенных форм. Каждый из вариантов 

несет социальную информацию. Например, употребление полной 

формы имени является свидетельством уважения к человеку, на-

пример: «Странно, сколько себя помнит Савва, он не слышал, что-

бы его одноклассницу называл кто иначе, как Галина. Возможно, 

это шло от ее отнюдь не детской серьезности, вдумчивого отно-

шения к учебе, ее доброты и скромности» [2, 18]. Диапазон эмо-

ций и чувств, выражаемых формами субъективной оценки имен, 
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чрезвычайно широк: нежность, фамильярность, ирония и др. Вос-

приятие смысла личного имени зависит от конкретной ситуации 

человеческих отношений, описанных в произведении. Например, 

формы имени, образованные с помощью суффикса -ик, употре-

бленные по отношению к детям и подросткам, выражают любовь, 

ласку: «Евдокии так понравился маленький сынок Ивана, Миха-

сик, как будто его одного ждала всю жизнь и она, и Петрок» 

[1, 118]. Употребленные в отношении пожилым людям эти вари-

анты приобретают оттенок фамильярности, пренебрежения, на-

пример: «Константину Ивановичу Пузану до пенсии остались 

считанные годы, но до сих пор местечко не переучится, чтобы 

не звать его как-то иначе. Как прицепилось к Пузану с детства 

это забавное Костик, так и не смог он с годами выкорчевать 

или изменить его. И дети, и старики звали Костиком» [3, 18]. 

В исторической прозе Георгия Марчука встречаются показатели 

социального рангования при личных именах. Такие формы обра-

щения к персонажам находим на страницах романа «Без ангелов» 

в зарисовках жизни белорусской шляхты, представители которой 

в советское время уже не имели ни богатства, ни высоких долж-

ностей и ничем не отличались от обычных крестьян: «Что вас 

здесь в сороковом не раскулачивали? Пан Стась, пан Одолик, 

пан Винцусь... одни паны». – «У нас такая традиция: что 

шляхтюк, то и пан. Это сейчас оружие позабирали, а раньше 

мой отец, дед навоз будут из сарая на воз бросать, а при сабле, 

как положено... На сеймики в Гродно ездили... тогда людей 

уважали» [1, 60]. 

Порой писатель обыгрывает этимологию имени персонажа. 

Главная героиня новеллы «Как умер Данила Штовба» носит ка-

ноническое имя Вера. В основе имени – апеллятив со значением 

«убеждение в положительных качествах кого-либо, чего-либо». 

Девушка с этим именем – искренний, светлый человек, который 

не теряет веры в людей. Вера сумела оправдать страшный посту-

пок свекра в годы войны. Тогда Данила осудил маленькую Веру 

на смерть, приказав испуганной матери оставить в лесу кричаще-

го ребенка, который своим плачем мог выдать беженцев. Вера вы-

жила. То, чего не могла простить мать, поняла и простила Вера. 
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Фамилия как литературный антропоним – это не просто на-

следственное именование, указывающее на принадлежность ин-

дивида семье, роду. Придуманная писателем или взятая им из 

реального антропонимикона фамилия не столько выделяет, иден-

тифицирует персонажа как члена социума, сколько описывает, 

характеризует, оценивает личность носителя имени. В зависи-

мости от степени семантической активности среди литературных 

антропонимов можно выделить, с одной стороны, говорящие 

фамилии, а с другой – фамилии с подтекстом (фамилии-намеки, 

фамилии-аллюзии). 

Онимы первого типа имеют прозрачную семантику. Слово-

образовательной базой говорящих фамилий, как правило, явля-

ются апеллятивы, относящиеся к эмоционально-экспрессивной 

лексике (Хорошун, Беда, Лиходей). 

К числу говорящих поэтонимов, характеризующихся вы-

разительной внутренней формой, принадлежит фамилия героя 

романа Георгия Марчука «Без ангелов» Сергея Беды. Поэтоним 

является средством характеристики персонажа – сына советско-

го времени, жертвы тоталитарной системы. Герой признается: 

«С юности я искренне и преданно верил нашим руководителям, 

печатное слово вызывало уважение, полное доверие. Передови-

ца “Правды” заменила мне Библию. Я принимал все на веру, не 

задумываясь» [1, 80]. Трагедия персонажа, который заканчивает 

жизнь самоубийством, – жизнь бездуховная, без веры в Бога, без 

любви к ближнему. Все это ему заменила вера в партию, в Стали-

на. В сознании Беды жило искреннее убеждение в правильности 

советского строя. Этот человек не смог принять и признать лжи-

вость постулата «Советская власть – лучшая и справедливейшая 

в мире». Фамилия героя будто бы предопределила трагическую 

судьбу «правильного идейного советского человека». Беда не 

смог найти счастья ни в карьере, ни в общественной жизни, ни 

в семье. Не принес он радости, любви, счастья близким людям – 

жене, детям. 

Ярко характеристическим антропонимом является фамилия 

героя романа «Глаза и сон» Аверьяна Павловича Лиходея. Оним 
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этот происходит от апеллятива со значением «приносящий зло, 

беду, горе; враг». Такое явно отрицательное оценочное значение 

словообразовательной базы антропонима соответствует образу 

человека жестокого, эгоистичного, мстительного. Лиходей для 

достижения собственных корыстных целей без раздумья и сожа-

ления жертвует судьбами и жизнями людей: доктора Александры 

Батуры и ее сыновей, своих подчиненных и даже жены и сына. 

Недаром на страницах произведения Лиходей предстает в обра-

зе Люцифера. 

Антропонимы с подтекстом, как и говорящие фамилии, так-

же характеризуют личность персонажа. Раскрытие «затушеван-

ной», «затемненной» внутренней формы именований происходит 

при помощи таких средств, как психологическая характеристика 

персонажа, описание внешнего вида, поступков героя в сюжет-

ном действии. Онимы с подтекстом могут очерчивать мораль-

ные качества, черты характера персонажей (Свистун, Булька, 

Тушканчик, Бобр, Сорока). В концентрированном виде эти 

ан-тропонимы могут передавать этапы жизненного пути 

литератур-ного героя (Крутояров, Стародорожец), давать 

представление о внешности носителя фамилии (Коврига, 

Грива, Богатыревич). 

Персонаж романа «Глаза и сон» смелый, умный, самосто-

ятельный человек, сумевший противостоять партийной элите, 

носит фамилию Владыкин. Поэтоним характеризует героя с 

по-ложительной стороны. Антропоним подчеркивает, что 

именно такой человек смог завладеть душами и мыслями 

нового поко-ления. Жизненный девиз героя, полученный от 

отца, таков: «Ду-ховная пустота обязательно рано или поздно 

приведет человека к трагедии. Считай себя счастливым, если 

можешь свободно жить на виду у всех» [2, 45]. Учитель 

Владыкин, руководству-ясь этим принципом, ломает традиции 

советской школы, которая делает из ученика робота. 

Преподаватель стремится пробудить у своих учеников 

духовность, интерес к прошлому Отечества, от-ветственность за 

его будущее. 

Посредством фамилий-поэтонимов писатель выражает свою 

художественную и гражданскую позицию, отношение к герою, 
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к определенному типу личности, к жизненному факту, собы-

тию, явлению. 

Яркими средствами создания художественных образов в про-

зе Георгия Марчука являются прозвища, отражающие нравст-

венные свойства, черты характера личности: Волк-отшельник, 

Цыган, Тихая, Северный, Панский, Гороховый король, 

Кобра, Паникерша, Академик, Баптист, Бахус, Бомба. 

Прозвища, характеризующие нравственные качества персо-

нажей, могут образовывать синонимические ряды, очерчивая ге-

роев с разных сторон. Так, в романе «Глаза и сон» читаем: «Завуч 

местной школы Варвара Яковлевна среди учеников имела прозви-

ще Кобра, а среди учителей Паникерша» [2, 115]. Первое 

про-звище характеризует персонажа как безжалостного, 

жестокого, мстительного учителя: «Варвара Яковлевна 

обезумела от своей бесконтрольной власти. Боялись и, как 

мыши, вели себя ученики на ее уроках, зубрили историю, как 

когда-то деды “Отче наш”» [2, 115]. Второе прозвание героини 

передает ее панический страх перед начальством, стремление 

выполнять все, даже самые бес-смысленные, приказы, 

спущенные сверху. 

Во вторую тематическую группу выделены прозвища, кото-

рые содержат информацию о роде занятий, профессии персона-

жей. Герой романа «Без ангелов» Николай Тупица придумал себе 

прозвище Целина, потому что в годы комсомольской юности 

ездил на освоение целинных земель. Прозвище Барка стало лако-

нично выраженной характеристикой рода деятельности моряка, 

героя романа «Крик на хуторе». 

Характеристические прозвища выражают достаточно широ-

кий спектр эмоций: уважение (Академик), насмешку (Рыло ты, 

рыло), презрение (Панский, Гороховый король, Штатный 

про-вожатый, Кобра, Корыто с червонцами). 

Антропонимы в прозе Георгия Марчука несут информацию 

о статусе персонажа в обществе, описывают внешность, мораль-

ные качества, особенности речи персонажей, дают положитель-

ную или отрицательную оценку героям и выражают широкий 

спектр чувств и эмоций. 
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