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Понятие «информация», несмотря на 
существование с давних времен, вышло 
на передний край науки сравнительно не-
давно. Дефиниция информации включает  
содержание сообщения, осведомляющего 
о положении дел или о чьей-нибудь дея-
тельности, сведения о чем-нибудь, рас-
сматриваемые в процессе их передачи, 
восприятия и использования. Информа-
ция является продуктом мыслительной 
деятельности [5].

Любая лексическая единица соотно-
сится с фактами объективной действи-
тельности и содержит в своей форме 
какую-либо информацию экстралинг-
вистического и лингвистического ха-
рактера. «В информации первого типа 
отражаются понятия и представления о 
явлениях, фактах, о любых объектах дей-
ствительности, о характеристиках, дей-
ствиях, состояниях, особенностях, каче-
ствах и т. п., которые присущи различным 
материальным и духовным формам при-
роды и общества. Информация второго 
типа имеет внутриязыковое содержание, 
в ней отражены объекты языковой си-
стемы, отношения между ними и законо-
мерности создания речевой цепи. Иными 
словами, под служебной информацией 
понимается прежде всего то лингвисти-
ческое содержание, которое обнаружива-
ется в так называемых пустых граммати-
ческих категориях (род неодушевленных 
существительных и глаголов, род, число 
и падеж прилагательных, некоторые кате-
гории местоимений и т. п.)» [4]. 

Содержание имени собственного по 
сравнению с апеллятивной лексикой 
несколько иное. Апеллятив, перейдя в 
разряд собственных имен, теряет связь 
с понятием или стремится «к разрыву» 
с ним, обнуливанию информационной 
сущности нарицательного слова. Глав-
ная функция имени собственного заклю-
чается не в дефиниции апеллятива, а в 
несении в себе особой информации еди-
ничности и адресата. А. В. Суперанская 
выделяет три типа информации имени: 
речевую, языковую и энциклопедиче-
скую [6]. 

На основе художественных произведе-
ний удмуртских авторов проследим, как 
проявляется информативная сущность 
антропонимов, как писатели используют 
в своих произведениях три типа инфор-
мации личных имен. 

Энциклопедическая информация име- 
ни собственного, по определению  
А. В. Суперанской, – это комплекс зна-
ний об объекте, доступный для каждого 
субъекта в коллективе, пользующемся 
именем [6, 259]. Реальный или нереаль-
ный художественный мир произведения 
создается автором. Соответственно эн-
циклопедическое содержание собствен-
ного имени персонажа мы получаем с 
введением персонажа в текст. Н. В. Ва-
сильева выделяет несколько текстовых 
ситуаций интродукции: комплексную 
интродукцию, ономастическую анти-
ципацию, ономастическую ретардацию 
[2, 101].



34

Финно–угорский мир. 2014. № 4

Комплексная интродукция (имя и пер-
сонаж вводятся в произведение парал-
лельно) используется в классическом 
зачине. Данный способ введения персо-
нажа предполагает склеивание категори-
ального существительного и собствен-
ного имени в аппозитивное сочетание  
[2, 102]. Этот способ интродукции типи-
чен для очерков. 

Та синмаськымон, ас ужзэ гажась 
кышномурт, Лидия Ивановна Машева, 
улэ но ужа Пичи Пурга районысь «Друж-
ба» колхозын (Перевозчиков. Чулпон. 
С. 3). – ‘Эта симпатичная, любящая свою 
работу женщина, Лидия Ивановна Маша-
ева, живет и работает в колхозе «Дружба» 
Малопургинского района’. 

В художественных произведениях так-
же распространен данный способ введе-
ния персонажа. При комплексной интро-
дукции содержание имени наполняется 
портретной характеристикой персонажа 
либо указанием его профессиональной 
деятельности.

Назойливее других вертится около де-
вушки Пужей Балян, кривоногий, с голо-
вой, похожей на сплюснутое ведро (Ко-
новалов. Гаян. С. 13).

Отын ик вал ини следователь Воронин 
но (Гаврилов. Асьме адями. С. 130). – ‘Там 
уже был и следователь Воронин’.

Граждан ож бырем бере, Баранов Се-
мен Макарович Украинаын ГПУ-лэн уезд-
ной отделенияз ужаз, собере – прокурату- 
раын (Гаврилов. Асьме адями. С. 130). – 
‘После гражданской войны Баранов 
Семен Макарович работал в уездном 
отделе ГПУ Украины, а потом – в про-
куратуре’. 

Следующая текстовая ситуация введе-
ния персонажа – ономастическая антици-
пация. Интродукция имени собственного 

дает нам минимум информации о субъек-
те, которая сводится:

а) либо к выявлению родового поня-
тийного слова («человек», «женщина», 
«мужчина» и т. д.):

…Та нунал асьмелэн, Али (Перевоз-
чиков. Чулпон. С. 12). – ‘Это наш день, 
Аля’.

Куинетӥ чассэ мынэ ни Дарья 
нюлэскытӥ лёгем кужен сюрес кузя (Гав-
рилов. Кыдёкысь бригадаын. С. 211). – 
‘Уже три часа идет Дарья по лесной про-
топченной тропинке’.

Собере дышетӥсь пырак Мати шоры 
учкиз (Чернов. Кион кар. С. 7). – ‘По-
том учительница посмотрела прямо на 
Мати’.

б) либо к выявлению очень значимой 
для автора черты характера, состояния, 
чувства вводимого персонажа:

«Шуд пуйы со, вордсконзэ ик, оло, 
вордскиз, дыр, ӵук ӟардонэн ӵош». 
Со кылъёсты мон кылӥ Миша Орлов ся-
рысь но. Зэм, быдэс шаермылы тодмо 
луэмын адями (Самсонов. Ӵук ӟардон. С. 6). – 
‘«Он счастливый человек, и родился он, 
наверное, вместе с рассветом». Эти слова 
я слышал о Мише Орлове. Действитель-
но, всей стране он известен’.

При ономастической ретардации ав-
тор знакомит читателя с персонажем и 
только после наполнения портретной 
характеристики вводит имя персона-
жа. Таким образом, читатель в какой-то 
степени вначале получает энциклопеди-
ческое содержание имени. Например,  
И. Гаврилов при включении своего пер-
сонажа дает описание женщины, и толь-
ко в диалогической речи читатель узнает 
имя героя. 

Пичи мугоро, сьӧд синмо мӧйы кышно-
мурт гур котыраз берга (Гаврилов. Кы-
дёкысь бригадаын. С. 212). – ‘Черногла-
зая пожилая женщина маленького роста 
крутилась около печки’.

Интересным с точки зрения интродук-
ции является использование авторами 
прецедентных имен. Энциклопедиче-
ское содержание имен, данное предыду-
щими писателями, уже содержится в со-

Использование определенной 
дефиниции имени дает писателю 
возможность одним именем 
охарактеризовать персонажа, 
предопределить его поведение, 
предуготовить поступки.
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знании читателя, поэтому употребление 
таких имен в произведениях не требует 
от автора включения сведений о герое. 
Характеризуя своего героя, писатель 
использует готовое содержание имени. 
Степень сохранности его энциклопе-
дического содержания зависит от из-
вестности литературного произведения 
и персонажа определенному кругу лиц 
или всем членам языкового коллектива. 
Использование определенной дефини-
ции имени дает писателю возможность 
одним именем охарактеризовать персо-
нажа, предопределить его поведение, 
предуготовить поступки. Например, 
персонаж Л. Нянькиной в рассказе «Мы-
нам папа Карлое» подобен сказочному 
герою. Это добрый, с золотым сердцем 
человек, готовый помочь в трудную ми-
нуту. 

Ас поннам мон сое «мусо папа Кар-
лое» шуисько. Зэм но, ымныр тусызъя но, 
мугорызъя но со выжыкылысь геройлы 
тупа: сыӵе ик лад-лад вераськон сямыз, 
выросъёсыз… (Нянькина. Мынам папа 
Карлое // Ваёбыж кар. С. 88). – ‘Про себя 
я его называю «Мой милый папа Карло». 
И правда, и лицом, и телом он похож на 
сказочного героя: так же мягко говорит, 
такие же плавные движения…’.

Иногда одно лишь упоминание авто-
ром прецедентного имени при разви-
тии сюжетного замысла предопределяет 
дальнейшую «судьбу» литературного ге-
роя. 

Дышетӥсь Тимур сярысь олокӧня пол 
кутскыса мадьылӥз ни (Чернов. Кион 
кар. С. 33). – ‘Учительница несколько раз 
уже рассказывала о Тимуре’. 

Речевая информация заключает-
ся в отношении говорящего к объекту.  
В художественных произведениях по-
верхностная информация выявляется в 
диалогах и соответственно отношение 
может меняться от одного говорящего 
к другому. Официальная, речевая или 
уменьшительно-ласкательная форма име- 
ни, прозвища, национальная формула 
имени – все эти конфигурации имен при-
меняются писателем для оформления от-
ношений героев. 

Мынам нимы Людмила (Нянькина. 
Мынам папа Карлое. С. 79). – ‘Меня зо-
вут Людмила’.

При использовании документальной 
формы имени устанавливается некое 
расстояние между персонажами либо по 
степени дальности взаимоотношений, 
либо по степени возрастных отношений, 
либо по градации общественного поло-
жения. 

Дышетӥсьлэсь куаразэ тодмаса, Ге-
рей ӝогак султӥз. 

– Ӟечбур, Илья Фомич (Петров. Вуж 
Мултан. С. 16). – ‘Узнав голос учителя, 
Герей быстро встал. 

– Здравствуй, Илья Фомич’.
Соос юнме уз вералэ, Агафон Демья-

нович, нылпиос пӧялляськыны дышемын 
ӧвӧл (Петров. Вуж Мултан. С. 26). – ‘Они 
зря говорить не будут, Агафон Демьяно-
вич, дети не привыкли обманывать’.

Речевая форма имени, прозвища, на-
циональная формула употребляется для 
выражения более близких отношений ге-
роев. При описании городской среды ре-
чевые формы имен ограничиваются пре-
делами семейных отношений, поэтому в 
речевых ситуациях городского окружения 
значительно выше официальный фон.  
В деревенских формах общения преобла-
дает своеобразное неофициальное поле, 
в котором различные конфигурации имен 
несут дополнительную эмоциональную 
окраску. 

Малы меда мон Юриклы ӧй бызьы?.. 
(Нянькина. Ой, буралоз, буралоз... // Ваё-
быж кар. С. 68). – ‘Почему же я за Юрика 
замуж не вышла?’

Эмоционально-экспрессивная кон-
нотация имен появляется при привле-
чении автором в произведении нормы 
обращения к другому человеку в опреде-
ленном социальном поле. Использова-
ние деминутивных форм, образованных 
при помощи суффиксов русского про-
исхождения, в речи удмурта указывает 
на превосходство говорящего перед со-
беседником и причисление себя к город-
ским жителям.

Нош тон, Сонюшка, маин урод? – йыр-
зэ кырыжтӥз Всеволодыч (Гаврилов. 
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Йыромон. С. 378). – ‘А ты чем плоха, Со-
нюшка?’.

Языковая информация заключает-
ся в характере и составе компонентов 
имени. Ю. А. Карпенко выделяет пять 
аспектов такой информации: 1) языковая 
принадлежность; 2) словообразователь-
ная модель; 3) этимологический смысл;  
4) выбор данной производящей основы;  
5) локальная обстановка, ситуация в мо-
мент создания имени (см. подробнее:  
[6, 260]). 

Выражение именем информации о на-
циональной языковой принадлежности 
денотата используется многими автора-
ми. В разные времена у разных народов 
имена различаются. «Национальные име-
на, как правило, отражают особенности 
национальной культуры, при этом в од-
них именах культурно-исторический по-
тенциал проявляется ярче, в других – ме-
нее интенсивно, но едва ли найдется хоть 
одно имя, не связанное так или иначе с 
культурой народа, его создавшего или 
употребляющего» [7, 131].

При виде Гаяна и Чипчиргана селяне 
заулыбались (Коновалов. Гаян. С. 16).

Поп Трифон пришел в наш дом с таким 
же толстым, как он сам, дьяконом (Ко-
новалов. Гаян. С. 20).

Казаки и башкиры плотным кольцом 
окружили полянку, по которой с озорным 
видом похаживал, засучив рукава, здоро-
вый, плотно сбитый, круглоголовый и с 
чистым лицом сам предводитель баш-
кирских отрядов Салават Юлаев (Коно-
валов. Гаян. С. 87).

Большая часть поэтоантропонимов, 
употребляемая в удмуртских литератур-
ных произведениях, образована по сло-
вобразовательным моделям родного язы-

ка. Читатели знакомы с этими моделями, 
являющимися в сознании «своими», что 
способствует более достоверному эффек-
ту изображения. 

…Шып ошылӥз мисьтаськемъёсэ Оги, 
мӧзмыт кысказ арганзэ Иви, ас понназ 
суредаськыны выриз Мани, Натӥ шыпыр 
куараеныз мунёеныз вераськиз… (Нянь-
кина. Шуд пуйы // Ваёбыж кар. С. 21). – 
‘Тихо вешала постиранное белье Оги, Иви 
грустно играл на гармошке, Мани сама по 
себе рисовать пыталась, Натӥ тихим голо-
сом разговаривала со своей куклой’.

Наряду с назывной функцией имя мо-
жет нести также различные виды экстра-
лингвистической информации. Антро-
поним используется для подчеркивания 
какого-то свойства литературного пер-
сонажа. «Говорящими» именами наделе-
ны персонажи Л. Нянькиной. Например, 
Леша Музыкантов – творческий человек, 
музыкант, играет на гитаре. Макс Пре-
мьеров – созидательная личность, режис-
сер. 

Венера бӧрсьыгес ик режиссер Макс 
Премьеров но гитараен шудӥсь Леша 
Музыкантов кошкизы (Нянькина. Бер-
пум коньдон. С. 24). – ‘После Венеры же 
ушли режиссер Макс Премьеров и гита-
рист Леша Музыкантов’.

В одном и том же произведении имя 
персонажа может меняться в зависи-
мости от ситуации общения. В романе  
М. Петрова «Вуж Мултан» для обозна-
чения героя приняты две формы имени: 
Герей и Григорий. Использование авто-
ром имен с двоякой этимологией указы-
вает на процесс трансформации инфор-
мационной сущности имени. Например, 
имя главного персонажа Герей, с одной 
стороны, является удмуртским именем, 
связанным с денотатом геры ‘плуг’, с 
другой – эта конфигурация может быть 
просторечной удмуртской формой рус-
ского имени Григорий. Утрата произво-
дящей основы имени способствует пе-
реходу к другой словообразовательной 
модели. 

Этимологическая информация меня-
ется в зависимости от отношения автора 
к персонажу и роли персонажа в произ-

Энциклопедическая, речевая  
и языковая информация имени 
собственного помогает автору 
наиболее полно раскрыть характер 
персонажа, предоставить читателю 
комплекс знаний о литературном 
герое.
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ведении. При помощи аллюзии создает-
ся образ Георгия Световидова в романе  
Г. Красильникова «Арлэн кутсконэз» 
(«Начало года»). Выразительность имени 
заключена в соотношении этимологиче-
ского значения и ассоциативного ряда в 
сознании читателя: Георгий ‘землепа-
шец’ – Георгий ‘победитель’. Данное имя 
фонетически близко к имени Геордан 
‘гордый’, что способствует раскрытию 
характерологического стремления героя. 
Как указывает С. А. Арекеева, «…инди-
видуализм героя, его желанье не сливать-
ся с толпой, любым путем выделиться из 
нее, реально сочетается с “Георгий”…» 
(Георгий Победоносец), т. е. со значени-
ем ‘победитель’ [1, 35]. Аллюзорность 
имени подчеркивается автором наделе-
нием персонажа фамилией Световидов, 
противопоставленной характеру героя.

Информативная сущность имени пер-
сонажа в отличие от индивидуального 
имени человека является адекватной со-
ставляющей персонажа, определяющей 
его место в произведении и его судьбу. 
«Имена могут нести в себе не только со-
вокупность черт, сюжетные ситуации, но 
даже смысловую основу всего произведе-
ния. Разумеется, у тех или иных авторов 
это проявляется по-разному, иногда бо-
лее, иногда менее отчетливо. Важно тем 
не менее, что эти особенности имени в 
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той или иной мере реализуются всегда, 
независимо от эпохи, эстетических прин-
ципов, склада дарования писателя» [3]. 
Энциклопедическая, речевая и языковая 
информация имени собственного по-
могает автору наиболее полно раскрыть 
характер персонажа, предоставить чита-
телю комплекс знаний о литературном 
герое. 


