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В настоящей статье речь пойдет о «буквенных» антропонимах, которые 

нашли свое отражение в художественном мире произведений Надежды 

Андреевны Дуровой, знаменитой «кавалерист-девицы», участницы военных 

событий 1812 года, ординарца фельдмаршала М.И. Кутузова. В научных 

исследованиях последних лет творческое наследие Н.А. Дуровой, в том числе 

изучение антропонимов как ярких репрезентантов ее идиостиля, не становится 

объектом пристального внимания лингвистов. «К сожалению, ее литературная 

деятельность оказалась полностью забытой... Деятельность Н.А. Дуровой как 

писательницы тем более удивительна, что она никогда нигде не училась. 

Однако оставленное ею литературное наследство выдает в ней подлинного 

мастера, вызывавшего восхищение не только читателей, но и корифеев 

литературы – А.С. Пушкина и В.Г. Белинского» [Смиренский 1999: 20].  

Объектом нашего исследования стали антропонимы с латентной 

семантикой, воплощенные в текстах Н.А. Дуровой. 

В русской литературе XIX века неоднократно встречаются «безымянные» 

наименования, когда персонажи обозначаются свободными, семантически 

непривязанными к образу знаками (NN, Z, ***). В данных единицах номинации 

отсутствует синтез семантической атрибутивности имени и образом персонажа. 

Функционально это оправдывается тем, что так авторы называли типичных 

представителей определенного класса, возраста, пола, профессии. В творчестве 

Надежды Дуровой зафиксирован единичный пример «безымянной» формы 

антропонима в повести «Два слова из житейского словаря»: «Мисс Люция! 

Пошлите к мадам W.W. за моим бальным платьем» [Дурова 1839: 38].  

Е.С. Отин пишет о существовании в русской литературе «традиции 

использования «буквенных поэтонимов» [Отин 1997: 328]. Ученый отмечает, 



что подобные формы имянаречения употреблялись «ограниченно и нередко в 

сочетании с обычными (реальными) или вымышленными собственными 

именами. В одних случаях они выступали как зашифрованные собственные 

имена-криптонимы, за которыми намеренно скрывались конкретные реальные 

лица или места событий; в других обращение к ним было стилистическим 

приемом, придающим повествованию некую загадочность, 

заинтриговывающую читателя неопределенность» [Отин 1997: 328]. Примеры 

«буквенных поэтонимов» встречаются в творчестве А.С. Пушкина и 

Л.Н. Толстого, например: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, 

жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р **» 

(А.С. Пушкин «Метель»), «Сашка Б *** тут вместе с русскими или с горцами 

воюет против него» (Л.Н. Толстой «Казаки»). 

Специфика литературных имен проявляется в двух планах: выражения 

(фонетическом, морфологическом) и содержания (семантическом, социальном, 

культурологическом). При ограниченном потенциале реализации плана 

выражения онима сужается до минимума его семантическая полнота (Загоскин 

– З., Дундуков – Д…в). Графические средства (точка, дефис, надстрочный знак) 

способны скрывать информативное содержание антропонима. В 

художественном пространстве произведений Н.А. Дуровой зафиксированы 

онимы, словоформа которых сокращена до морфемы или буквы (Б-ва, Г-ч, К., 

Р., Л…), так называемые «буквенные» единицы, которые в целом не 

характерны для языковой системы, дискурса. 

Намерение недосказать информацию о персонаже связывает «буквенные» 

антропонимы с таким языковым функционально-семантическими значением, 

как семантика умолчания, которая заключается в «недосказанности мысли, 

обрыве речи и опущении при этом какого-либо слова и конструкции» и 

возможности «читателю (слушателю) самому дополнить недостающие слова и 

догадаться, о чем идет речь» [БЛС 2008: 638]. «Специфика категории 

умолчания состоит в семантической редукции всех средств ее выражения. 

Семантическая редукция – это сокращение доли информации, сокращение 



числа дифференциальных признаков языковых единиц любого уровня языка по 

сравнению с ситуативно заменяемой языковой единицей» [Сеничкина 2003: 5]. 

Примеры подобных единиц с латентной семантикой зафиксированы в 

текстах Надежды Дуровой (Ю., Б., Р-х, Ска-в, Т...ская и др.). Эти имена 

собственные образованы путем усечения основы онима (например, редукция 

середины основы П...в – Плетнев).  

«Буквенные» поэтонимы в исследуемых произведениях весьма 

многообразны и вариативны. С учетом структурной организации антропонимы 

можно разделить на три группы – однословные, двухсловные и трехсловные. 

Среди односоставных антропонимов можно выделить 4 способа подачи 

сокращенных имен собственных:  

1 – заглавная буква антропонима (Х., Р., К., Щ. и др.): «Поехала к княгине 

С..., своей кузине» [Дурова 1983: 420], «Чрез неделю приехала я опять к 

генералу П., вечером уже» [Дурова 1983: 430], «Ученый господин Р. в 

отношении ко мне прошел ту же дорогу, как и другие» [Дурова 1983: 431]; 

2 – начало и конечная часть имени (Т...ская, Ска-в, Р-х, Б-ва, Д...в, К...х и 

др.): «Не знаете ли вы, где здесь квартирует уланский поручик Бо-в?» [Дурова 

1983: 287], «Дома ли господа Ска-вы?» [Дурова 1983: 401]; 

3 – начальный слог онимической единицы (Шат..., Гиз...): «Ты говоришь, 

что Раз.... поэт, а ты стихотворец» [Дурова 1983: 300], «Разве не видишь, как 

Дем.... вспыхнул?» [Дурова 1983: 305]; 

4 – частичное выпадение букв в имени (П. а. е. а., Д.б.р.н.к.й., Е…р…а): 

«Уланы нашли какой-то секрет расположить к себе старого графа П. а. е. а, а 

особливо жену его…» [Дурова 1983: 290], «Это говорил Д.б.р.н.к.й., 

шестидесятилетний венгерец» [Дурова 1983: 306], «Но неужели на Е...р...а 

тоже найдет какая-нибудь дурь?» [Дурова 1983: 422]. 

Антропонимические двухсловные конструкции «имя+фамилия» и 

«имя+отчество» находят отражение в текстах Н.А. Дуровой: Н. Н., К. Д…в, 

Т. В., Р... С..., Н*** Ив***.  



Поэтоним В. П. Жу-ский представляет трехкомпонентную группу. В 

данном ониме нами опознается поэт В.А. Жуковский, отчество которого автор 

в произведении употребляет ошибочно: «Убеленный сединами, В. П. Жу-ский 

сидел на диване, когда я вошла» [Дурова 1983: 402].  

Таким образом, в произведениях «кавалерист-девицы» представлены 

разнообразные способы подачи латентных антропонимов. Определить мотив 

выбора способа сокращения не представляется возможным, об этом мы можем 

лишь предполагать. Несомненно, это могут быть и этические соображения, и 

стилистический прием, и своеобразная игра слова, а также следует учесть тот 

факт, что автор мог не запомнить имена некоторых персон, встретившихся на 

его жизненном пути.  

Несмотря на то, что «буквенные» поэтонимы ограничивают читателя в 

понимании художественного текста и выступают в произведении как 

антропонимический шифр, который часто практически невозможно разгадать, 

несомненно, это явление имеет оригинальное и индивидуальное начало в 

творчестве Н.А. Дуровой, имя которой, несомненно, заслуженно было вписано 

в историю России и русской литературы. 
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