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ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ИГРА В ПЬЕСЕ Е.П. РОСТОПЧИНОЙ  
«ВОЗВРАТ ЧАЦКОГО В МОСКВУ» 
 
Статья посвящена вопросам ономастики. Автор на примере мало изученной пьесы Е.П. Ростопчиной «Возврат 

Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» (1856) рассматривает при-

меры ономастической игры, которая полнее раскрывает замысел произведения, подчеркивает авторскую пози-

цию, свидетельствует об оригинальности художественного мира писательницы. Исследования лингвистов и 

литературоведов неоднократно подтверждали значимость ономастики в интерпретации художественного тек-

ста, дополняющей идейно-тематические и художественные аспекты произведения. В статье благодаря сравни-

тельному анализу антропонимов известной комедии А.С. Грибоедова и пьесы Е.П. Ростопчиной акцентировано 

значение произведения «Горе от ума» в русской литературе и литературной жизни России середины XIX в. В 

материал для анализа вовлечены не только антропонимы, но и фалеронимы, которые нечасто становятся пред-

метом для изучения в контексте литературного произведения. Интересно, что Е.П. Ростопчина, написав своеоб-

разное продолжение комедии «Горе от ума», органично включила в сюжет своего произведения самые яркие 

антропонимы, созданные А.С. Грибоедовым в рамках классицистической традиции, и создала новые яркие и 

многозначные имена героев, рассчитывая на вдумчивого и эрудированного читателя. 
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Анализ художественного текста в аспекте ономастики открывает новые грани литературного 

произведения. Возникающая во множестве текстов ономастическая игра, трактуемая как «особый вид 

языковой игры, реализующей эффект аллюзивности художественного текста, использование ассоциа-

тивного материала имени собственного» [5, с. 96], позволяет точнее понять замысел произведения, 

его главную идею, оценить оригинальность авторского прочтения известных литературных текстов. 

Изучение ономастической игры как одной из составляющих интертекстуальности остается актуаль-

ным направлением в современной лингвистике. «Присутствие в художественном произведении раз-

личных межтекстовых элементов свидетельствует о его «полифоническом» (Бахтин М.М.) интертек-

стуальном пространстве, в котором первичный авторский текст вступает в диалог с другими текста-

ми, и аккумулирует внутри себя явления действительности, культурные знаки, цитации, литератур-

ные заимствования, аллюзии, реминисценции, подражания, ссылки на исторические события и лич-

ности, стихотворные включения, эпиграфы и, в конце концов, трансформируется» [15, с. 124]. Оче-

видно, что имя собственное может быть межтекстовым элементом, если благодаря ему возникает ал-

люзивная связь с другим литературным произведением. 

В изучении вопросов ономастики отечественными и зарубежными лингвистами накоплен уже 

довольно обширный материал. Среди исследований, посвященных разным аспектам ономастики, 

Р.Ю. Голомидовой [3] и мн. др. В статьях последнего времени комплекс ономастических вопросов 

рассматривается более дифференцированно. Это, например, исследования В.О. Максимова [14],  

Г.В. Ковалева [10], Ю.А. Кривощаповой [12], Е.С. Рулевской [21] и мн. др. Раздел ономастики, связан-

ный с именем собственным, в частности с антропонимикой, всегда вызывал особый интерес лингви-

стов, так как это более востребованный, масштабно представленный и интенсивно пополняемый мате-

риал для исследований. Имя собственное литературного персонажа, включенное в контекст художе-

ственного произведения с определенной идейно-тематической целью, дает дополнительные направле-

ния для интерпретации текста. Так возникает ономастическая игра, разбор и понимание которой позво-

ляет еще раз увидеть и оценить авторский замысел. Подходы к данному аспекту ономастики содержат-

ся в исследованиях Г.А. Авдеевой [1], Р.Ю. Шебалова [27], Е.Ю. Поздняковой [16] и др. 

 Цель данной статьи – рассмотреть, как реализуется ассоциативный потенциал имен собствен-

ных в пьесе Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадца-

типятилетней разлуки» (1856). Выбор этого произведения обусловлен недостаточной изученностью 

пьесы, а также богатым интертекстуальным материалом, который включает в себя и ономастическую 

игру, так как уже в названии пьесы содержится отсылка к известной комедии А.С. Грибоедова «Горе 
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от ума». Более того, исследования в области ономастики последних лет дают новые направления в 

анализе и интерпретации произведения. Прочтение текста Е.П. Ростопчиной с позиции ономастики, а 

точнее, ономастической игры, подчеркивает не только очевидную связь пьесы с известным произве-

дением А.С. Грибоедова, но и передает реалии духовной и социальной жизни России второй полови-

ны XIX в. Обращение к ономастической игре при анализе художественного произведения открывает 

новые возможности «углубленного изучения текста как многофункционального и полиинтернацио-

нального феномена, в котором ономастическая игра может выступать в качестве самостоятельного 

кода передачи эстетического содержания» [15, с. 3]. Особое внимание в пьесе Е.П. Ростопчиной 

«Возврат Чацкого в Москву» уже в афише привлекают имена собственные, которые, как и в комедии 

А.С. Грибоедова, включают коннотативный аспект. Известно, что «имена тесно связаны с реалиями, 

традициями, религией, миросозерцанием, мировосприятием, картиной мира. Таким образом, в имени 

всегда, независимо от воли называющих, отражаются национальная, культурная и социальная жизнь 

общества» [8, с. 356]. 

Пьеса Е.П. Ростопчиной, как следует из названия произведения, является своеобразным про-

должением комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), которая, став первой реалистической ко-

медией в истории русской литературы XIX в., вобрала в себя черты трех литературных направлений: 

классицизма, романтизма и реализма. Именно классицистическая традиция давать героям «говоря-

щие» имена и фамилии проявилась уже в афише комедии Грибоедова.  

Известно, что эстетика классицизма предполагала строгие каноны, соблюдение которых опреде-

лило особенности классицистической драматургии. Помимо требований «трех единств», драматиче-

ское произведение основывалось на действиях статичных героев. Персонаж пьесы мог быть носителем 

только одной характерной черты, которая не менялась на протяжении всего действия произведения. 

Статичность персонажей обусловила «говорящие» имена и фамилии, чтобы зритель, читатель мог сра-

зу сориентироваться в расстановке сил противоборствующих сторон, получить представление о харак-

тере героя. Например, в комедии русского классициста Д.И. Фонвизина «Недоросль» уже имена дают 

четкое представление о роли всех действующих лиц. Сами за себя говорят имена и фамилии Митро-

фана, Скотинина, Простаковой, Правдина, Стародума, Милона, Вральмана, Цыфиркина и др. 

В комедии А.С. Грибоедова, во многом преодолевшей каноничность классицизма, имена героев 

несут более емкую информацию, заставляют читателя их «расшифровывать», соотнося значение 

имен и фамилий с репликами персонажей. «Эти имена уже не являются лишь масками, определяю-

щими характер персонажей, как это было в классицистической традиции, а дополняют, уточняют 

контур персонажа» [9, с. 67]. Фамилия одного из центральных героев, Павла Афанасьевича Фамусо-

ва, традиционно соотносится с латинским словом fama – молва. Однако Ю.Н. Тынянов пишет: «Фа-

милия Фамусов произведена от слова “фамус”, то есть графической передачи английского слова fa-

mous – знаменитый, известный, пресловутый. “Известный” – это самый ходкий эпитет видного, вы-

дающегося человека в фамусовском кругу. Так, Фамусов говорит Чацкому о Скалозубе: “Известный 

человек, солидный”. В этом происхождении фамилии Фамусов – тот же нестершийся след. Вообще 

фамилии “Горя от ума” не только смысловые, но они являются равноправными словами, связанными 

с главной, характерной чертой персонажа» [24, с. 358]. Значительно расширены границы ономастики 

в интерпретации фамилии Чацкого, которую вполне резонно многие исследователи соотносят с фа-

милией П.Я. Чаадаева, видя и в личности самого драматурга сходство с Чаадаевым. «Самая фамилия 

Чацкого имела связь именно с фамилией Чаадаева (в правописании Пушкина, отражавшем живую 

речь, – Чадаев); в первой редакции “Горя от ума” фамилия Чацкий писалась Грибоедовым как Чад-

ский, что непосредственно связано с Чаадаевым. Эта совершенно ясная связь Чацкого с Чаадаевым 

заставляет на нем остановиться» [24, c. 341]. Однако и здесь появляются различные толкования фа-

милии главного героя комедии [см.: 13, 28].  

Значение фамилий и имен других персонажей комедии «Горе от ума» в контексте пьесы является 

материалом школьной программы. Софья – «мудрость», но в комедии она поступает и думает вопреки 

значению своего имени. Интересно, что в сочетании с отчеством Павловна (Павел от латинского «ма-

ло») имя героини получает дополнительное подтверждение коннотации, т.е. мало мудрости.  

Фамилия Платона Михайловича Горича часто соотносится со словом «горе», так как «горем» 

для него стала женитьба, превратившая бывшего офицера в «мужа-мальчика», «мужа-слугу». Свое-

образным омофоном фамилии Горич является фамилия Антона Антоновича Загорецкого. Тогда 

смысл его имени и его поведения становится более ясным: он со своими нелицеприятными поступ-
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ками прячется за четой Горичей, не случайно имя Платон означает «широкоплечий». Именно за его 

плечами укрывается Загорецкий от едкой и хлесткой характеристики: 
 

Отъявленный мошенник, плут: 

Антон Антоныч Загорецкий, 

При нем остерегись: переносить горазд, 

И в карты не садись: продаст [4, с. 280]. 
 

Вполне объяснима поведением и манерой героя фамилия Репетилов. Любитель повторять чу-

жие мысли и слова, он полностью оправдывает свою фамилию, связанную со словом «repeter». Сама 

за себя говорит фамилия полковника Сергея Сергеевича Скалозуба – грубого солдафона, мечтающего 

только о наградах и чинах. «Слово “Скалозуб” – по-украински “насмешник”, “зубоскал”. Ср. также: 

“Всегдашние скалозубы бывают всем не любы” (Русские пословицы, собранные Богдановичем. СПб., 

1785, с. 54)» [25, с. 97].  

Многозначна и вполне соотнесена с контекстом пьесы фамилия Алексея Степановича Молча-

лина. Его молчание становится его жизненной позицией: «не сметь свое суждение иметь», «нынче 

любят бессловесных» и т.д. Случайно сломав «печать безмолвия», он в финале комедии говорит слу-

жанке Лизе о своих чувствах, за что серьезно расплачивается: Софья отворачивается от него, карьера 

в доме Фамусова рушится.  

Помимо фамилий и имен главных героев комедии, интересны по своей содержательности ан-

тропонимы и второстепенных персонажей: Ипполит Маркелович Удушьев, княгиня Хлестова, Лах-

мотьев Алексей, Воркулов Евдоким, Тугоуховские, Хрюмины. Каждое из этих имен имеет свое инте-

ресное значение и коннотацию в контексте комедии «Горе от ума». Ономастическая игра адекватно 

отражает замысел, тему и идею комедии А.С. Грибоедова. 

Подхватывает ономастическую игру Е.П. Ростопчина в пьесе «Возврат Чацкого в Москву, или 

Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» (1856), продолжая сюжетную линию ко-

медии А.С. Грибоедова и оставляя ряд имен из афиши «Горя от ума». Отметим, что успех комедии 

Грибоедова был настолько значительным, что у пьесы появилось несколько продолжений: помимо 

произведения Е.П. Ростопчиной, в 1844 появилась комедия-шутка М. Воскресенского «Утро после 

бала Фамусова, или Все старые знакомцы», а в 1862 г. вышло произведение В.С. Курочкина «Два 

скандала», в котором фигурируют герои грибоедовской комедии. 

Темой пьесы Ростопчиной стала литературная жизнь России средины XIX в. «Ростопчина ни-

как не навязывала читателям своего мнения, и в этом она близка художнику Федотову. Она лишь 

честно и объективно наблюдала и рассказывала о том, что и как происходило в московском светском 

обществе. Но славянофилы и западники того времени увидели в комедии “Возврат Чацкого в Моск-

ву” злую насмешку над их идеалами. Западники подвергли злой критике это произведение, называя 

автора “салонной ретроградкой”. А вместе с тем многие славянофилы и западники занимались лишь 

пустопорожним разглагольствованием, благополучно принимая все то, что они получали от нена-

вистного им строя» [17, с. 159]. 

В контексте литературной борьбы Ростопчиной созданы образы поэта Мстислава Кирилловича 

Элейкина и Евлампия Моисеевича Феологинского. Имена и фамилии этих героев очень точно пере-

дают их идеологические позиции. Фамилия славянофила Элейкина, бесспорно, связана со словом 

«елей» и фразеологизмом «лить елей», который означает «лицемерить», «льстить», «говорить в ко-

рыстных интересах». Характерно и имя Элейкина – Мстислав. Это древнерусское имя, состоящее из 

двух основ: «мстить» и «слава», имеет значение «славный защитник». В отношении Элейкина, отста-

ивающего идеи славянофилов, это имя звучит иронично, что подтверждается репликами поэта: 
 

Шипучие вина забудем!.. 

Анафема трюфлям у нас! 

Славяне!.. отныне мы будем 

Есть кашу и пить только квас! [20, с. 509] 
 

Ономастическая игра очевидна. Писательница продумывает имена героев, тонко подбирает ан-

тропонимы, рассчитывая на вдумчивого, эрудированного читателя. Также многозначно имя западни-

ка Феологинского, чья фамилия соотнесена со словами «филология» и «теология», а греческое имя 



 Ономастическая игра в пьесе Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого в Москву» 957 
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2022. Т. 32, вып. 5 

 

Евлампий означает «хорошо освещенный», «излучающий свет». Герой считает себя великим учите-

лем и наставником, заявляя: 
 

Мы человечеству широкие объятья 

Отверзли!.. Люди нам ученики и братья, 

Все, все до одного!.. Да! мы не стеснены 

Условным, мелочным, квасным патриотизмом! [20, с. 518] 
 

Исходя из нового историко-культурного контекста, Ростопчина меняет соответственно указан-

ному в заглавии временному отрезку возраст действующих лиц, которые «перекочевали» из комедии  

А.С. Грибоедова. В афише автор делает акцент на возрастных реалиях персонажей и на их костюмах. 

Для этих образов Ростопчина «додумывает» их судьбу, жизненный выбор, интересы. Фамилию меня-

ет только дочь Фамусова, ставшая Софьей Павловной Скалозуб. В этом видится своеобразная победа 

Фамусова, который в пьесе Грибоедова мечтал о браке Софьи с полковником, а ныне – военным гу-

бернатором Скалозубом. Для понимания образа Софьи в интерпретации Ростопчиной коннотация 

фамилии не имеет особого значения, так как важен факт смены девичей фамилии именно на эту. Бо-

лее знаменателен выбор имен для дочерей Софьи: Вера и Надежда. Девушки, по замыслу автора пье-

сы, должны оправдать веру родителей в традиционные устои фамусовского общества и их надежды 

на то, что представления старшего поколения об удавшейся жизни будут ими воплощены. 

Интересно, что антропонимы созданных Ростопчиной персонажей могут быть соотнесены с ре-

альными лицами, что значительно дополняет ономастическую игру. Исследователь А.М. Ранчин счи-

тает, что прототипом поэта Элейкина являются славянофилы А.С. Хомяков и И.С. Аксаков. Феоло-

гинский – собирательный образ, включающий в себя черты западников Т.Н. Грановского и С.М. Со-

ловьева. «Цурмайер – конечно, пародия на Добролюбова, в ту пору студента, но уже одного из кри-

тиков “Современника”» [19, с. 12]. В образе княгини Ольги Юрьевны Цветковой Ранчин видит саму 

Ростопчину. Именно Цветкова приглашает Чацкого к себе, обещая познакомить с просвещенным 

московским обществом: 
 

Я позову для вас и женщин просвещенных, 

И несколько мужчин, и стариков почтенных… 

Не смейтесь!.. Сотнями таких я отыщу! 

Друзей меж ними я считаю, 

Вы их узнайте – полюбите!.. С Москвой 

Уж я вас помирю, ручаюсь головой, – 

Москву пред вами оправдаю! [20, с. 538] 
 

Отметим, что критики считают образы княгини Цветковой и Чацкого самыми неубедительны-

ми в пьесе Ростопчиной. Объясняется это достаточной глубиной образа Чацкого в комедии Грибо-

едова. Этот персонаж был интересен и актуален в условиях российской действительности накануне 

восстания декабристов. Спустя двадцать пять лет герой не изменился кардинально, признавая, что 

довольно далек от литературной борьбы, которая кипит в Москве. Что же касается Цветковой, то в ее 

фамилии подразумевается мысль о том, что она является украшением общества, представляет его 

цвет. Однако это не подкреплено репликами героев пьесы. 

Помимо названных антропонимов, в пьесе Е.П. Ростопчиной звучат имена, которые, в тради-

ции XIX в., соотнесены с названиями наград, так называемыми фалеронимами. Этот вид онимов по-

является в произведении совершенно логично, так как служба ради награды осталась неизменной 

ценностью фамусовского общества. Об орденах как о знаке, придающем особый статус в глазах 

окружающих, герои пьесы говорят с некоторым пренебрежением. Например, об ордене Святого Ста-

нислава, которым удостаивались чиновники за особые заслуги и благотворительность и которого 

ждет Скалозуб, Фамусов говорит так: 
 

И Станислава ждет, и метить в сенаторы – 

Со временем!.. Что, брат? Вот здесь мы каковы… 

Умеем вывесть человека! [27, с. 435] 
 

О других наградах упоминается в диалоге Скалозуба, Молчалина и Фамусова: 
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Скалозуб 

Кто Александра ждет для праздника? 
 

Молчалин 

Кто Анну? 
 

Фамусов 

Кому с алмазами дан будет Первозванный? [20, с. 486] 
 

Очевидно, что речь идет об ордене Святого Александра, ордене Святой Анны и об ордене Свя-

того апостола Андрея Первозванного, хотя их названия довольно фамильярно упрощены. Такая фор-

ма фалеронимов, использованная в речи данных персонажей, еще раз подчеркивает неизменность 

жизненных ориентиров героев, созданных еще в комедии А.С. Грибоедова. Е.П. Ростопчина лишь 

акцентировала на этом внимание, показывая, что такие, как Скалозуб, Молчалин и Фамусов, не спо-

собны измениться, обрести иные жизненные ценности. Отметим, что русской литературе XIX в. фа-

леронимы особенно актуализированы, так как от полученной награды зависели статус и материаль-

ное благополучие награжденного. Это объясняет тот факт, что наградами отмечались военные и 

гражданские лица, часто не заслуживающие таких знаков. В рассказе А.П. Чехова «Анна на шее» 

убедительно изображен герой, страждущий получить орден Святой Анны во что бы то ни стало. Ради 

этого он готов пойти на любые сделки со своей совестью и честью. Очевидно, что эта страсть к неза-

служенным наградам вызывала язвительную критику Е.П. Ростопчиной. 

Анализ пьесы Е.П. Ростопчиной позволил еще раз оценить значимость комедии А.С. Грибоедо-

ва, которая выступает как прецедентный текст. Благодаря ономастической игре пьеса Е.П. Ростопчи-

ной, как аллюзия к тексту Грибоедова, подчеркивает наиболее важные проблемы «Горя от ума», 

ставшие настолько актуальными в русской литературе, что вполне органично «перекочевали» в дру-

гое время, в иной культурный и исторический контекст. Особенности ономастики в пьесе «Возврат 

Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки» демонстрируют 

оригинальность авторской позиции, свидетельствуют о литературном вкусе Ростопчиной и ее пози-

ции в контексте литературной борьбы середины XIX в. 

В целом анализ художественного текста с точки зрения ономастики значительно дополняет 

общую картину произведения, более полно раскрывает авторский замысел, так как имя собственное 

всегда множеством аспектов связано с художественным миром произведения. Большое количество 

видом онимов, отражающие различные стороны окружающего мира, открывает новые перспективы в 

направлении интерпретации художественного текста.  
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ONOMASTIC GAME IN E.P. ROSTOPCHINA’s PLAY “THE RETURN OF CHATSKY TO MOSCOW” 
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The article is devoted to the issues of onomastics. The author, using the example of a little-studied play by E.P. Rostop-

china “The return of Chatsky to Moscow or the Meeting of Familiar Faces after a Twenty-Five Years' Separation” 

(1856) considers the examples of an onomastic game that reveals the idea of the work more fully, emphasizes the au-

thor's position, and testifies to the originality of the writer's artistic world. The studies of linguists and literary critics 

have repeatedly confirmed the importance of onomastics in the interpretation of a literary text, complementing the ideo-

logical, thematic and artistic aspects of the work. In the article, thanks to a comparative analysis of the anthroponyms of 

the famous comedy by A.S. Griboyedov and plays by E.P. Rostopchina the significance of the work “The Woes of Wit” 

in Russian literature and the literary life of Russia in the middle of the 19th century is emphasized. The material for 
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analysis involves not only anthroponyms, but also phaleronyms, which rarely become the subject for study in the con-

text of a literary work. It is worth mentioning, that E.P. Rostopchina, having written a kind of continuation of the come-

dy “The Woes of Wit” organically included the most vivid anthroponyms created by A.S. Griboyedov within the 

framework of the classic tradition in the plot of her work, and created new bright and ambiguous names of heroes, 

counting on a thoughtful and erudite reader. 

 
Keywords: E.P. Rostopchina, A.S. Griboyedov, onomastics, anthroponym, phaleronym, onomastic game. 
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