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ИнтерпретацИя
т.е. Быстрова

прецедентные Имена в творчестве  
а.п. чехова (на матерИале рассказов  
«сон репортёра», «светлая лИчность  
(рассказ “ИдеалИста”)», «ЮБИлей»,  
«хорошИе лЮдИ»)

Аннотация. В статье говорится о проблеме прецедентности в текстах художественной литературы, 
приводится определение таких понятий, как «прецедентный текст» и «прецедентное имя». В данной ра-
боте анализируются различные типы прецедентных имен на материале рассказов А.П. Чехова «Сон репор-
тёра», «Светлая личность (Рассказ «идеалиста»)», «Юбилей», «Хорошие люди». Особое внимание уделяется 
библейским именам, так как, по мнению многих исследователей библеизмов, среди прецедентных феноме-
нов библейские тексты имеют особый статус. С Библией связано бесконечное множество интерпретаций, 
которыми этот текст живёт вечно и всюду.
В данном исследовании использовался метод лингвостилистического анализа текстов. На примере анализа 
четырёх рассказов А.П. Чехова можно выявить несколько типов прецедентных имен, наиболее характерных 
для творчества этого писателя.
Новизна исследования заключается в том, что прецедентность на материале прозы А.П. Чехова ранее не 
рассматривалась исследователями в области языка, культуры и литературы. В данной статье рассматри-
ваются типы прецедентных имён на материале нескольких рассказов А.П. Чехова: это названия московских 
реалий того времени (ресторанов, больниц, кладбищ и т.д.), фамилии писателей-классиков, названия их 
произведений, имена литературных персонажей, фамилии известных людей – современников А.П. Чехова, 
географические названия, библеизмы. Также в творчестве А.П. Чехова можно наблюдать единичные случаи 
названий праздников, песен, прецедентных текстов (как цитаций, так и квазицитаций), а также устойчи-
вых выражений.
Ключевые слова: прецедентный текст, Ю.Н. Караулов, прецедентность, прецедентное имя, А.П. Чехов, Би-
блия, библеизм, библейские имена, Москва, девятнадцатый век.
Abstract. The article addresses the problem of precedentiality within the texts of fiction, provides a definition of such 
concepts as the «common text» and «precedent name». The author of the article analyses different types of precedent 
names found in Chekhov’s short stories  ‘Reporter’s Dream’, ‘Pure Soul (The Story of an Idealist)’, ‘Jubilee’ and ‘Good 
People’. Special attention is given to biblical names because, according to  many researchers of biblical words, the biblical 
texts had a special status among precedent phenomena. The Bible relates an infinite variety of interpretations and due 
to that the Bible can be found everywhere. In the present study the researcher has used the method of stylistic analysis 
of texts. By analyzing four short stories of Anton Chekhov it is possible to identify several types of precedent names that 
are most typical for creativity of this writer. The novelty of this research is caused by the fact that precedentiality in the 
prose of Anton Chekhov was not addressed previously by researchers in the field of language, culture and literature. 
This author of the article discusses the types of precedent names based on the material of several short stories of Anton 
Chekhov: this is the name of the Moscow realities of the time (restaurants, hospitals, cemeteries, etc.), the names of 
classical writers, their works, literary characters’ names, last names of famous people , the contemporaries of Anton 
Chekhov, geographical names, biblical names. Also in the works of Anton Chekhov one can observe a few cases of the 
names of songs and precedent texts (quotations and quasiquotations) as well as set expressions.
Key words: biblicisms (biblical words), Bible, Anton Chekhov, precedent-related name, Yury Karaulov, precedentiality, 
precedent text, biblical names, Moscow, 19th century.
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(т.е. способ, состоящии�  в том, что обращение к ори-
гинальному тексту дае�тся наме�ком, отсылкои� , при-
знаком)». При этом он относит к собственно преце-
дентным текстам семиотическии�  тип.

Г.Г. Слышкин понимает прецедентные тексты 
шире, сняв некоторые ограничения, введе�нные 
Ю.Н. Карауловым. Речь иде�т о количестве носите-
леи�  прецедентных текстов. Слышкин считает, что 
можно говорить о текстах прецедентных для «узко-
го круга людеи�  – для малых социальных групп (се-
меи� ныи�  прецедентныи�  текст, прецедентныи�  текст 
студенческои�  группы и т.д.) Во-вторых, существуют 
тексты, становящиеся прецедентными на отно-
сительно короткии�  срок и не только неизвестные 
предшественникам даннои�  языковои�  личности, но 
и выходящие из употребления раньше, чем сменит-
ся поколение носителеи�  языка (например, реклам-
ныи�  ролик, анекдот). Тем не менее в период своеи�  
прецедентности эти тексты обладают ценностнои�  
значимостью, а основанные на них реминисценции 
часто используются в дискурсе данного отрезка 
времени» [15, с. 28]. Г.Г. Слышкин выделяет микро-
групповые, макрогрупповые, национальные, ци-
вилизационные, общечеловеческие прецедентные 
тексты.

Е.А. Земская считает, что прецедентными мо-
гут быть названы тексты, «включе�нные в текст в 
неизмененном виде (цитация) и в трансформиро-
ванном, переиначенном (квазицитация), поскольку 
они хорошо известны широкому кругу лиц, облада-
ют свои� ством повторяемости в разных текстах» [3, 
с. 157].

Обычно прецедентные тексты социально ос-
мыслены, рассчитаны на то, что их знают, понима-
ют. Прецедентныи�  текст тем более деи� ствен, чем он 
более известен максимальному количеству носи-
телеи�  языка. Но в то же время тот, кто обращается 
к прецедентному тексту, должен рассчитывать на 
известную пресуппозицию адресата, то, что преце-
дентныи�  текст входит в фонд фоновых знании� , ко-
торые известны адресату – известнои�  социальнои�  
группе.

Е.А. Земская утверждает, что для построения 
разговорнои�  речи «очень важен такои�  компонент 
ситуации, как общность апперцепционнои�  базы го-
ворящих» [3].

Общность апперцепционнои�  базы мы вслед за 
Е.А. Земскои�  понимаем как «наличие общих пред-
варительных сведении� , общего житеи� ского опыта 
у собеседников. Общность апперцепционнои�  базы 
может объясняться как длительным знакомством 
партне�ров коммуникации, их большои�  (часто 
многолетнеи�  близостью), так и кратковременным 
совместным опытом, важным лишь для данного 

Теория прецедентности впервые была 
предложена и теоретически обоснована 
Ю.Н. Карауловым в 1987 г. Ю.Н. Караулов 
дал такое широкое определение преце-

дентных текстов, что в число этих феноменов 
оказалось возможным включить самые разно-
образные единицы – лексемы, фразеологизмы, 
предложения, а также невербальные единицы [4]. 
К числу прецедентных Ю.Н. Караулов относит «го-
товые интеллектуально-эмоциональные блоки, 
значимые для тои�  или инои�  личности в познава-
тельном и эмоциональном отношении», хорошо 
известные в обществе и постоянно используемые 
в коммуникации. По словам основоположника 
указанного научного направления, прецедентны-
ми называются тексты, «значимые для личности 
в познавательном и эмоциональном отношении, 
имеющие сверхличностныи�  характер, т.е. хорошо 
известные и широкому окружению даннои�  лич-
ности, обращение к которым возобновляется не-
однократно в дискурсе даннои�  языковои�  лично-
сти» [4]. Далее автор называет способы введения 
указании�  на прецедентные тексты: цитату, назва-
ние текста, имя автора или персонажа [4, с. 218], 
что значительно расширяет представления о фор-
мах присутствия «чужого слова» в интертексте.

В концепции Ю.Н. Караулова к числу преце-
дентных относятся и невербальные феномены: 
произведения архитектуры, живописи, музыки – 
это тоже своего рода «тексты», а их названия (на-
пример, Храм Василия Блаженного, картина «За-
порожцы пишут письмо турецкому султану» и др.) 
составляют значительную часть национального 
фонда прецедентных знаков. Как отмечает Ю.Н. Ка-
раулов, знание прецедентных текстов – это «показа-
тель принадлежности к даннои�  эпохе и ее�  культуре, 
тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка 
отторженности от соответствующеи�  культуры» [4].

Ю.Н. Караулов, говоря о критериях, согласно 
которым можно отнести любои�  текст к категории 
«прецедентныи� », говорит о том, что к этому разря-
ду нельзя отнести: 1) заявление об отпуске («этот 
жанр не обладает эмоциональнои�  и познаватель-
нои�  значимостью, хотя является повторяющимся»); 
2) текст газетного фельетона («этот текст характе-
ризуется кратковременностью своеи�  жизни, недо-
статочнои�  одновременнои�  информативностью для 
членов общества»); 3) тексты специальных работ 
(«для уче�ного не должны считаться прецедентны-
ми тексты специальных работ – по тем же причи-
нам») [4].

Ю.Н. Караулов предлагает следующую схему 
способов существования прецедентных текстов: 
«первичныи� , вторичныи�  или трансформирован-
ныи�  через другои�  вид искусства, семиотическии�  
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ных и других текстах советского периода, когда су-
ществовал своеобразныи�  запрет на использование 
текста Библии в качестве текста-образца для вос-
произведения. Такое отношение к Библии привело 
к тому, что цитаты из Библии у людеи� , выросших в 
советскую эпоху, чаще всего не вызывают никаких 
ассоциации� , которые могли бы стимулировать ин-
теллектуальную деятельность. В результате огром-
ныи�  смысловои�  пласт произведении�  досоветского 
периода, которыи�  содержит ссылки на Библию, а 
также произведения зарубежных авторов, не вос-
принимается таким потенциальным читателем 
так, как задумал автор.

Термин «прецедентныи�  текст» оказался пло-
дотворным в плане создания множества произво-
дных терминов, среди которых определе�нныи�  ин-
терес представляет термин «прецедентное имя».

Созданная Д.Б. Гудковым, И.В. Захаренко, 
В.В. Красных и Д.В. Багаевои�  теория прецедентных 
феноменов может рассматриваться как очереднои�  
этап в исследовании прецедентности, и вместе 
с тем она тесно связана с учением об интертек-
стуальности. В соответствии с рассматриваемои�  
теориеи�  использование имени собственного для 
обозначения иного человека должно квалифици-
роваться как использование прецедентного имени. 
В нашеи�  статье за основу мы возьме�м такое опре-
деление прецедентного имени: «Прецедентные 
имена – это широко известные имена собственные, 
которые используются в тексте не столько для обо-
значения конкретного человека (ситуации, города, 
организации и др.), сколько в качестве своего рода 
культурного знака, символа определе�нных качеств, 
событии� , судеб» [5]. Как отмечает Е.Ф. Косиченко, 
особенностью прецедентных имен является их спо-
собность опредмечивать образы и представления, 
посредством которых «осуществляются мысли-
тельные процессы, и фиксировать их в языке» [5]. 
Такои�  процесс языковои�  фиксации представлен как 
кодирование культурнои�  информации, которую 
легко могут разгадать члены культурного сообще-
ства. Изучение функционирования прецедентных 
име�н в текстах художественнои�  литературы (и не 
только) помогает изучению культуры через язык, 
что дае�т возможность комплексного описания 
языка как системы «окультуренных языковых зна-
ков» [18].

Как отмечают исследователи, прецедентные 
тексты имеют тенденцию к динамике, которая вы-
ражается в том, что «одни прецедентные имена… 
постепенно «вымирают» в языковом сознании но-
сителеи�  данного языка, и актуальными становятся 
другие прецедентные тексты» [11]. Динамика пре-
цедентных текстов обусловлена динамикои�  пре-
цедентных имен, которая может быть обнаружена 

разговора. И в том и в другом случае общность ап-
перцепционнои�  базы позволяет говорящим многое 
не называть, не объяснять, оставлять невыражен-
ным» [3] Например, в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» влюбле�нные Левин и Кити так хорошо 
понимают друг друга, что могут писать друг другу 
письма, используя только первые буквы слов.

Е.А. Земская отмечает, что показателем того, 
какую огромную роль играет знание собеседника-
ми предситуации, или общность апперцепционнои�  
базы, является то, что на один и тот же типичныи�  
для русскои�  разговорнои�  речи вопрос «Ну как?» мо-
гут быть получены разные, но адекватно отвечаю-
щие потребностям общения ответы, например: «Пя-
тёрка!» (если сдавал экзамен) или: «Единогласно!» 
(если кто-то защищал диссертацию).

Расширение значение термина «прецедентныи�  
текст» касается и таких важных моментов, свя-
занных с этим понятием, как ценность и усвоение 
текстов. По мнению исследователеи�  Г.Г. Слышкина 
и М.А. Ефремовои� , ценность не обязательно может 
быть положительнои�  – она может быть и отрица-
тельнои� . «Усвоение текста языковои�  личностью мо-
жет быть как “актом доброи�  воли”, так и результа-
том “текстового насилия”. При текстовом насилии, 
осуществляемым либо индивидуумом, либо обще-
ственными институтами, происходит “усвоение 
текста при отсутствии у адресата самостоятельно 
сформировавшеи� ся интенции ознакомления с тек-
стом”» [14, с. 45]. В качестве примеров прецедент-
ности такого типа авторы приводят трилогию 
Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрож-
дение» или текст любого рекламного ролика [14].

Многими исследователями отмечается, что 
круг прецедентных текстов исторически изменчив, 
поэтому временнои�  критерии�  и связанные с ним 
ценностныи�  аспект и аспект реинтерпретируемо-
сти оказываются относительными величинами.

Текст культуры не может быть данным раз и 
навсегда, может быть так, что этот текст перепи-
сывается. Как правило, это происходит при смене 
эпох, которая обязательно сопровождается пере-
оценкои�  ценностеи� .

Примером может служить текст Библии, кото-
рыи�  сам по себе является прецедентным текстом 
в религиозном христианском дискурсе. В других 
типах текстов или дискурсах текст Библии может 
выступать или в качестве признанного, или в ка-
честве нежелательного образца для воспроизве-
дения. Многие исследователи отмечают, что текст 
Библии является очень значимым текстом-образ-
цом при текстопорождении художественных про-
изведении�  как в англии� скои� , так и американскои�  
культуре [10], чего нельзя сказать о художествен-

Интерпретация
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публикуемые в газетах, на страницах которых об-
суждался закон о нормировании сахарного произ-
водства (введение налога на сахар, выпускаемыи�  
сверх установленнои�  нормы), что вызвало повыше-
ние цен.

Рассказ «Хорошие люди» был написан в период 
острого интереса А.П. Чехова к учению Л.Н. Толсто-
го. Сам Чехов отмечал, что этот рассказ может быть 
назван «толстовским». В данном рассказе нашла 
отражение развернувшаяся в середине 80-х гг. по-
лемика вокруг сочинении�  Л.Н. Толстого. Тон статеи�  
героя рассказа Лядовского вызывает ассоциации со 
статьями критиков, выступавших против Толсто-
го, например, А.М. Скабичевского. В этом рассказе 
отдельно можно выделить такои�  тип прецедент-
ных имен, как библеизмы. Под библеизмами мы 
понимаем «слова, устои� чивые сочетания и более 
крупные отрезки текста, прямо или опосредован-
но восходящие к тексту Библии или к библеи� ским 
сюжетам… как отраже�нные в словарях современ-
ного русского литературного языка, так и отсут-
ствующие в них» [10]. Многие исследователи от-
носят библеизмы к фразеологическим единицам 
(например, Н.М. Шанскии� , В.Г. Гак, В.М. Мокиенко, 
Л.М. Грановская, Е.Н. Бетехтина и др.). Можно ска-
зать, что библеизмы – это своего рода сгустки би-
блеи� ских смыслов, которые могут дополняться, 
конкретизироваться, переосмысливаться автором 
в целях выражения каких-либо авторских эмоции�  
либо выражения авторского понимания какои� -ли-
бо ситуации. Библия – это текст, которыи�  известен 
современным носителям языка как средоточие 
нравственных установок и мудрых мыслеи� . В со-
временнои�  России Библия стала одним из самых 
популярных источников цитирования, приче�м не 
только в сфере религии, но и в светскои�  жизни. 
Как отмечают исследователи библеи� ских текстов, 
в частности, Н.М. Орлова [8], среди прецедентных 
феноменов библеи� ские тексты имеют особыи�  ста-
тус. «С пространством “великого” текста – а Библия, 
несомненно, принадлежит к числу великих и пре-
цедентно сильных творении�  – связывается беско-
нечное множество интерпретации� , которыми этот 
текст живет вечно и всюду; его влияние ощущается 
во всех лингвокультурах в масштабах мировои�  ци-
вилизации» [8].

В творчестве А.П. Чехова (на материале расска-
зов «Сон репорте�ра», «Светлая личность (Рассказ 
“идеалиста”)», «Юбилеи� », «Хорошие люди» можно 
выделить следующие типы прецедентных имен:

1) Названия московских реалии�  второи�  поло-
вины XIX в. (больниц, ресторанов, кладбищ и т.д.). 
Например, герои�  рассказа «Хорошие люди» Влади-
мир Семе�ныч Лядовскии� , когда заболел воспале-

путе�м обращения к сознанию носителеи�  языка. Та-
ким образом, прецедентные имена, «присвоенные» 
членом определе�ннои�  лингво-культурнои�  общно-
сти, должны выводить его как носителя культуры и 
языка на общие структуры знании� , которые делают 
прецедентное имя прецедентным, и на определе�н-
ные индивидуальные переживания, оценки, чув-
ства, которые связаны в сознании данного челове-
ка с данным прецедентным именем.

Прецедентные имена, так же как и другие пре-
цедентные феномены, входят в когнитивную базу 
носителеи�  языка. Но с течением времени наполне-
ние ядра и периферии когнитивнои�  базы по объ-
ективным причинам может измениться. Так, для 
современного читателя прецедентное имя, которое 
употреблялось в текстах художественнои�  литерату-
ры XIX в., может быть непонятным и неизвестным, 
и, таким образом, может привести к затруднению 
восприятия и понимания текста данного художе-
ственного произведения. Причины этих затруд-
нении�  могут быть различными: это и культурно-
исторические изменения, и несформированность 
прецедентнои�  базы современного читателя, нако-
нец, его низкии�  уровень культурнои�  грамотности.

В даннои�  статье мы рассмотрим московские 
реалии конца XIX в. на материале таких рассказов 
А.П. Чехова, как: «Сон репорте�ра» (1884), «Светлая 
личность (Рассказ “идеалиста”)» (1886), «Юбилеи� » 
(1886), «Хорошие люди» (1886).

Рассказ «Сон репорте�ра» был написан А.П. Че-
ховым в 1884 г. При первои�  публикации в журнале 
«Будильник» рассказ назывался так: «Французскии�  
бал (Сонная фантазия)», а потом был основательно 
переработан автором для собрания сочинении� . Так, 
из рассказа были убраны имена многих московских 
издателеи� , художников, журналистов: А.Я. Липске-
рова, Л.И. Пальмина, Ф.О. Шехтеля, брата писателя 
Н.П. Чехова и др.

Французскии�  бал, о котором в рассказе иде�т 
речь, состоялся в здании Благородного собрания 
в Москве 17 февраля 1884 г. Этот бал широко ре-
кламировался в газетах того времени, также упо-
минался и главныи�  приз – ваза севрского фарфора, 
которую подарил президент.

В рассказе «Светлая личность (Рассказ “идеали-
ста”)» нашли отражение подлинные события, ши-
роко освещаемые в прессе тех лет. 9 августа 1886 г. 
офицерским заговором был свергнут с престола 
и выслан за границу русскии�  ставленник князь 
Александр Баттенбергскии� , правящии�  Болгари-
еи� . Вернувшись в Софию и убедившись в том, что 
он не сможет из-за враждебности народа удержать 
власть, князь передал ее�  регентам С.А. Муткуро-
ву, С.Н. Стамболову, П.С. Каравелову. Упоминание о 
сахарозаводчиках также опирается на материалы, 
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Например, Владимир Лядовскии�  («Хорошие 
люди») пишет для газеты критическии�  фельетон, 
и находит, что автор рассказа «из крестьянскои�  
жизни» в описаниях природы напоминает Турге-
нева, и очень хорошо знает крестьянскую жизнь. 
(Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), русскии�  пи-
сатель-классик, поэт, публицист, драматург, член-
корреспондент императорскои�  Академии наук по 
разряду русского языка и словесности, почетныи�  
доктор Оксфордского университета.) Сестра Лядов-
ского, Вера Семе�новна, говорит, что в «Соборянах» 
Лескова есть один огородник, «которыи�  сеет на 
долю всех: покупателеи� , нищих и тех, кто захочет 
украсть. Разумно он поступает?» (Лесков Николаи�  
Семе�нович (1831-1895), русскии�  писатель, проза-
ик, публицист; «Соборяне» (1872) – роман-хроника 
Н.С. Лескова.)

Главныи�  герои�  рассказа «Светлая личность 
(Рассказ “идеалиста”)» жалеет, что рядом «не живе�т 
Ауэрбах, Шпильгаген или инои�  романист, ищущии�  
«новых людеи� ». (Ауэрбах Бертольд (1812-1882) – не-
мецкии�  писатель, автор романов «Спиноза» (1837), 
«Поэт и купец» (1840), «Дача на Реи� не» (1869), «На 
высоте» (1864); Шпильхаген Фридрих (1829-1911) 
– известныи�  немецкии�  писатель, наиболее извест-
ныи�  роман «В строю» (1866), русскии�  перевод под 
названием «Один в поле не воин».) В конце расска-
за герои�  вспоминает цитату из Шекспира. (Шекспир 
Уильям (1564-1616) – англии� скии�  национальныи�  
поэт, один из лучших мировых драматургов, автор 
трагедии�  «Ромео и Джульетта» (1595-1596), «Гам-
лет, принц датскии� » (1602), «Отелло, венецианскии�  
мавр » (1604), «Король Лир» (1605-1606), «Макбет» 
(1606) и др.)

Юбиляр трагик Тигров в рассказе «Юбилеи� » 
рассказывает гостям, что он за двадцать пять лет 
служения на сцене воплотил «образы Велизария, 
Отелло, Франца Моора». (Велизарии�  (Велисарии� ) 
Флавии�  (ок. 504-565 гг.) – полководец императора 
Восточнои�  Римскои�  империи Юстиниана I Велико-
го (490-565 гг.), герои�  одноименнои�  драмы немец-
кого драматурга Э. Шенка (1788-1841); Отелло – ге-
рои�  трагедии В. Шекспира «Отелло, венецианскии�  
мавр» (1603), Франц Моор – центральныи�  персонаж 
трагедии Ф. Шиллера «Разбои� ники» (1782).) Антре-
пренер Фениксов-Диамантов напоминает юбиляру, 
чтобы он вернул кресло обратно в театр: «Не забудь-
те назад принести, а то «Гамлета» приде�тся играть, 
и Клавдию не на чем сидеть будет». (Гамлет – 
главныи�  персонаж пьесы В. Шекспира «Гамлет, 
принц датскии� » (1602); Клавдии�  – персонаж тои�  же 
трагедии В. Шекспира.)

В рассказе «Сон репорте�ра» редактор, давшии�  
задание репорте�ру Петру Семе�нычу побывать на 
«костюмированном балу французскои�  колонии», не 

нием ле�гких, лежал в Голицынской больнице. (Го-
лицынская больница – больница в Москве, которая 
была открыта в 1802 г. как «больница для бедных», 
в настоящее время – Голицынскии�  корпус Первои�  
городскои�  клиническои�  больницы. Была построена 
по проекту архитектора М.Ф. Казакова на средства, 
которые были завещаны князем Д.М. Голицыным; 
непосредственно руководством строительства за-
нимался двоюродныи�  брат князя А.М. Голицын.) 
Похоронили Лядовского на Ваганьковском кладби-
ще, «на левои�  стороне, где хоронят артистов и ли-
тераторов». (Ваганьковское кладбище – одно из са-
мых известных и обширных московских кладбищ, 
расположено в северо-западнои�  части города. Было 
основано в 1771 г. близ села Новое Ваганьково во 
время эпидемии чумы.) Литераторы ужинают в Та-
тарском ресторане, и один из них заводит разговор 
о том, что могила Лядовского совершенно заброше-
на, и ее�  необходимо привести в порядок. (Татарскии�  
ресторан – во второи�  половине XIX в. московскии�  
ресторан, находившии� ся в Петровских линиях – 
улица в центре Москвы в современном Тверском 
раи� оне между Петровкои�  и Неглиннои� .)

Юбилеи�  трагика Тигрова, описываемыи�  в рас-
сказе «Юбилеи� », проходит в гостинице «Карс». 
Юбиляр, в доказательство того, что его имя 
«тридцати шести городам известно», показывает 
собравшимся гостям пачку трактирных счетов: 
счета московскои�  гостиницы «Гранд-Отель», харь-
ковскои�  гостиницы «Бель-Вю», пензенскои�  Варен-
цова, таганрогскои�  «Европеи� скои� », саратовскои�  
«Столичнои� », оренбургскои�  «Европеи� скои� », там-
бовскои�  «Гранд-Отель», архангельскои�  «Золотои�  
якорь» и т.д.

Репорте�ру в рассказе «Сон репорте�ра» снит-
ся, что он одевает фрак, белые перчатки, садится в 
карету с редакционным вензелем, и «через какую-
нибудь минуту карета останавливается у подъезда 
Благородного собрания». (Благородное собрание 
– здание в стиле классицизма, которое было по-
строено для московского дворянского собрания 
архитектором М.Ф. Казаковым в первои�  полови-
не XVIII в., но не позднее 1775 г. В советское время 
было переименовано в Дом Союзов, находится на 
Большои�  Дмитровке, дом 1.) Далее Петру Семе�ны-
чу снится, что он очутился «в Большом театре» и 
падает «вниз головои�  с шестого яруса». (Большои�  
театр – современное название Государственныи�  
академическии�  Большои�  театр России, один из зна-
чительных в мире и крупнеи� ших в России театров 
оперы и балета, расположен на Театральнои�  площа-
ди, был основан в 1776 г.)

2) Фамилии писателеи� -классиков, названия их 
произведении� , имена литературных персонажеи� .

Интерпретация
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Отчего я не в силах отплатить вам за все страдания, 
которые вы еи�  причиняете?» (Салюсбери (Солсбе-
ри) Роберт-Сесиль (1830-1903) – англии� скии�  поли-
тическии�  деятель, в 1885 и 1886 гг. дважды возглав-
лял кабинет министров.) Также в этом же рассказе 
дама рассказывает неудавшемуся поклоннику, что 
ее�  муж, вместо того «чтобы работать, у Саврасенко-
ва сидит!». (Саврасенков К.Е. – владелец гостиницы 
и ресторана в Москве, на Тверском бульваре.)

Актер Виоланскии�  («Юбилеи� »), произнося 
речь в честь юбиляра, говорит, что «даже посред-
ственныи�  актер… приносит человечеству гораздо 
больше пользы, чем Струве, строящии�  мосты, или 
Яблочков, выдумывающии�  электрическое освеще-
ние». (Струве Аманд Егорович (1835-1898), русскии�  
военныи�  инженер, предприниматель, специалист в 
области мостостроения; Яблочков Павел Николае-
вич (1847-1894), выдающии� ся русскии�  изобрета-
тель-электротехник, предприниматель, военныи�  
инженер.)

В рассказе «Сон репорте�ра» журналист рассуж-
дает, как живут его коллеги за границеи� : «Ты, по-
ложим, Стэнли, едешь отыскивать Ливингстона… 
Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов!». (Ген-
ри Мортон Стенли (настоящее имя Джон Роулендс, 
1841-1904) и Давид Ливингстон (1813-1873) – пу-
тешественники, исследователи Африки. Г.М. Стен-
ли также является автором книги «Как я наше�л Ли-
вингстона» (1873). Петр Семе�ныч думает дальше: 
«Ты… едешь отыскивать «Жаннетту». Ладно. Бери 
десять тысяч!». («Жаннетта» – американское судно, 
которое отправилось в 1879 г. к Северному полюсу 
с экспедициеи�  и было затерто льдами. В розысках 
этои�  экспедиции принимали участие корреспон-
денты американских и англии� ских газет.)

4) Географические названия. Когда Лядовскии�  
(«Хорошие люди») заболел воспалением ле�гких, то 
его знакомые «поговаривали о том, что надо отпра-
вить его в Крым… но в Крым он не поехал – умер». 
(Крым, Крымскии�  полуостров – полуостров в север-
нои�  части Черного моря, с северо-востока омыва-
ется Азовским морем. С античных време�н за полу-
островом закрепилось название «Таврика», которое 
произошло от имени древнеи� ших племе�н тавров, 
населявших южную часть Крыма. Современное на-
звание «Крым» стало широко использоваться по-
сле XIII в., по однои�  из версии�  – по названию города 
«Къырым», которыи�  после захвата монголами был 
резиденциеи�  наместника хана Золотои�  Орды. С XV в. 
Крымскии�  полуостров стали называть Тавриеи� , а с 
1783 г., после его присоединения к России – Таври-
дои� . В настоящее время большая часть Крымского 
полуострова является объектом территориальных 
разногласии�  между Россиеи�  и Украинои� .)

оплатил его билет. Репорте�р, сидя дома, рассужда-
ет: «А на какие деньги я куплю билет?... Скуп, как 
Плюшкин». (помещик Степан Плюшкин – персонаж 
поэмы классика русскои�  литературы Николая Ва-
сильевича Гоголя (1809-1852) «Ме�ртвые души»; 
имя стало нарицательным для обозначения ску-
пых, мелочных людеи� ). Петр Семеныч размышляет 
дальше: «Взял бы он (редактор – Б.Т.) пример с за-
граничных редакции� … Там умеют ценить людеи� …
Ты, Джон Буль, едешь… Бери десять тысяч!». (Джон 
Буль – герои�  серии юмористических памфлетов ан-
глии� ского сатирика Джона Арбетнота (1667-1735) 
«История Джона Булля» (1727), а также шутливая 
кличка для обозначения типичного англичанина; 
впервые была употреблена Джонатаном Свифтом 
(1667-1745), англо-ирландским писателем-сатири-
ком, поэтом, публицистом.)

3) Фамилии известных людеи�  – современников 
А.П. Чехова. Например, герои�  рассказа «Светлая лич-
ность (Рассказ “идеалиста”)», наблюдая в окно, как 
по лицу молодои�  соседки «плавает блаженная улыб-
ка» после чтения газеты, рассуждает так: «Очевид-
но, известия, сообщаемые сегодняшними газетами, 
благоприятны… Вероятно, мою незнакомку радует 
поведение Цанкова и последняя речь Гладстона. 
Быть может, ее�  приятно волнует и многообещаю-
щее свидание Бисмарка с Кальноки…» (Цанков Дра-
ган Киряков (1828-1911) – болгарскии�  политиче-
скии�  деятель, третии�  по сче�ту глава правительства 
автономного Болгарского княжества (апрель-де-
кабрь 1880 г.); Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) 
– англии� скии�  государственныи�  деятель, писатель, 
премьер-министр Великобритании); Бисмарк 
(Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен, 
1815-1898) – первыи�  канцлер Германскои�  империи, 
осуществил план объединения Германии по мало-
германскому пути, отчего получил прозвище «же-
лезныи�  канцлер»; с 1871 г. – князь; Кальноки Густав 
(1832-1898) – австро-венгерскии�  дипломат, граф.) 
Когда лицо незнакомки искажается отчаянием, 
таи� ныи�  наблюдатель думает: «Ну, газет, стало быть, 
хоть и в руки не бери! Дрянь дело! Вероятно, мою 
vis-à-vis возмутил Каравелов или Муткуров…» (Ка-
равелов Петко Стои� чев (1843-1903) – болгарскии�  
политик, один из вождеи�  Либеральнои�  партии, а 
позднее руководитель Демократическои�  партии, 
был одним из тре�х регентов Болгарии; Муткуров 
Сава Атанасов (1852-1891) – болгарскии�  военныи�  
деятель, первыи�  генерал болгарскои�  армии, в ав-
густе 1886 – августе 1887 гг. был одним из тре�х ре-
гентов Болгарии.) Когда же дама, прочитав газету, 
ударила кулаком по подоконнику, герои�  рассказа 
восклицает: «О, вы, Каравеловы, Муткуровы, Салюс-
бери, кондуктора конножелезки, сахарозаводчики! 
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сен, прецедентных текстов (как цитации, так и ква-
зицитации), устои� чивых выражении� .

Так, в каждую университетскую годовщину, в 
Татьянин день, Лядовскии� , герои�  рассказа «Хоро-
шие люди», «напивался пьян, подтягивал не в тон 
Gaudeamus». (Татьянин день – день памяти мучени-
цы Татианы Римскои� . Другие названия праздника: 
Татьяна, Татьяна Крещенская, Бабии�  кут, Солныш. 
После подписания в 1755 г. императрицеи�  Елизаве-
тои�  Петровнои�  указа об учреждении Московского 
университета, «Татьянин день» начал праздновать-
ся как день рождения университета, а позже – и 
как праздник россии� ского студенчества. Акте�ры в 
рассказе «Юбилеи� », чтобы подарить своему колле-
ге-юбиляру альбом с фотографиями, ходили «сни-
маться в Николин день, побывав на тре�х именинах». 
(Николин день, или Никола Вешнии�  – народно-хри-
стианскии�  праздник восточных и южных славян, в 
которыи�  почитают святого Николая Чудотворца; 
отмечается два раза в год: 9 (22) мая (весеннии� ) и 
6 (19) декабря (зимнии� ).)

Gaudeamus (лат. – возрадуемся) – студенческая 
песня (гимн) на латинском языке. Название образо-
вано по первому слову песни. Известна также под 
названием «De brevitate vitae» («О скоротечности 
жизни»). Песня появилась в XIII либо в XIV в. в Па-
рижском или Геи� дельбергском университете, пере-
давалась устно в течение нескольких веков и поэто-
му имеет много вариантов. В печатном виде текст 
песни впервые появился в 1776 г., а в 1781 г. писа-
тель Христиан Вильгельм Киндлебен придал ему 
форму, сохранившуюся до настоящего времени.)

Сестра Лядовского, Вера Семе�новна «бере�тся 
проповедовать свое�  учение и … нарочно умалчи-
вает об изгнании торгующих из храма». (Изгнание 
торгующих из храма – евангельскии�  сюжет, эпизод 
земнои�  жизни Иисуса Христа, о котором повеству-
ют все евангелисты.) На празднике Пасхи в Иеру-
салиме евреи были обязаны «заклать пасхальных 
агнцев и принести жертвы Богу», в связи с этим в 
храм сгоняли жертвенныи�  скот и устраивали лавки 
для продажи всего необходимого при жертвопри-
ношениях. После своего входа в Иерусалим Иисус 
Христос направился прямо в храм, увидел торгов-
цев и изгнал их: «И воше�л Иисус в храм Божии�  и 
выгнал всех продающих и покупающих в храме, и 
опрокинул столы меновщиков и скамьи продаю-
щих голубеи� , и говорил им: написано, – дом Мои�  до-
мом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом 
разбои� ников» (Мф.21:12-13). Вера Семе�новна про-
сит брата объяснить, что такое непротивление злу, 
дать «логическое определение». («Непротивление 
злу насилием» – один из главных принципов тол-

Герои�  рассказа, «Светлая личность (Рассказ 
“идеалиста”)» которыи�  считает себя хорошим пси-
хологом и «отчасти знатоком женского сердца», вос-
хищается соседкои� , у которои�  на лице отражается 
страдание после чтения утренних газет. «Думаю… 
что двусмысленная игра утрирующеи�  Австрии и 
поведение Милана оскорбили ее�  честную натуру… 
Она страдает, но какую честь делает еи�  это страда-
ние!». (Австрия, современное полное название – Ав-
стрии� ская республика, государство в Центральнои�  
Европе; название страны – «Австрия» – впервые 
упоминается в 996 г., происходит от древненемец-
кого Ostarreich, что в переводе значит «Восточная 
империя»; Милан – второи�  по величине город в 
Италии; был основан в 600 г. до нашеи�  эры кельта-
ми Севернои�  Италии, а в 222 г. до нашеи�  эры был 
завоеван римлянами, которые ему дали название 
Медиолан (от латинского Mediolanum).)

В Благородном собрании, куда в своем сне при-
был репорте�р («Сон репорте�ра»), он наблюдает 
такую картину: «Тропические растения, цветы из 
Ниццы, костюмы, стоящие тысячи». (Ницца – город, 
порт во Франции, одно из курортных мест Лазурно-
го берега; была основана в середине IV в. до нашеи�  
эры и была названа в ознаменование победы над 
лигурии� цами Никеи� я, в честь богини победы Ники.)

5) Библеизмы. Так, Владимира Лядовского 
(«Хорошие люди») возмущает, когда его сестра ос-
меливается «кощунственно подтверждать свое�  за-
блуждение учением Христа». (Иисус Христос, или 
Иисус из Назарета – центральная фигура в хри-
стианстве, которое рассматривает его как пред-
сказанного в Ветхом Завете Мессию, ставшего ис-
купительнои�  жертвои�  за грехи людеи� . Основные 
источники информации о жизни и учении Иисуса 
Христа – Евангелия и другие книги Нового Завета. 
Также свидетельства об Иисусе Христе сохрани-
лись у нехристианских авторов I-II вв. Согласно 
христианскому Никео-Цареградскому Символу 
веры, Иисус Христос является Сыном Божиим, во-
площенным в человеческую плоть, которыи�  умер 
ради искупления человеческих грехов, воскрес из 
ме�ртвых, возне� сся на небеса и приде�т второи�  раз, 
чтобы судить живых и ме�ртвых.) Лядовского, по 
его же словам, «бросает в жар», когда сестра «ста-
рается перетолковать Евангелие в свою пользу». 
(Евангелие – от греч. благая весть; книга или со-
брание книг, в каждои�  из которых рассказывается 
о божественнои�  природе, учении и земнои�  жизни 
Иисуса Христа – его рождении, чудесах, смерти, 
воскресении, вознесении.)

Также в творчестве А.П. Чехова можно наблю-
дать единичные случаи названии�  праздников, пе-

Интерпретация
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измененные строки из стихотворения А.С. Пушкина 
(1799-1837) «Пророк» (1828): «Восстань, пророк, и 
виждь, и внемли, Исполнись волею моеи� , И, обходя 
моря и земли, Глаголом жги сердца людеи� ». Смысл 
крылатого выражения: назначение истинного ху-
дожника слова – обращаться к сердцам и умам 
людеи� . «Золотои�  телец» – идол, появляющии� ся на 
страницах Ветхого Завета как предмет культа от-
ступивших от Бога Израиля. В современнои�  культу-
ре «золотои�  телец» – символ наживы, денег, богат-
ства, власти, алчности.)

Таким образом, на примере анализа несколь-
ких рассказов А.П. Чехова можно сказать, что в 
творчестве одного из классиков русскои�  литерату-
ры можно наблюдать следующие типы прецедент-
ных име�н:

1) Названия московских реалии�  второи�  поло-
вины XIX в. (гостиниц, больниц, ресторанов, клад-
бищ и т.д.).

2) Фамилии писателеи� -классиков, названия их 
произведении� , имена литературных персонажеи� .

3) Фамилии известных людеи�  – современни-
ков А.П. Чехова.

4) Географические названия.
5) Библеизмы.
Также в творчестве А.П. Чехова можно наблю-

дать единичные случаи названии�  праздников, пе-
сен, прецедентных текстов (как цитации� , так и ква-
зицитации� ), а также устои� чивых выражении� .

стовства, религиозно-этического общественного 
движения в России конца XIX – начала XX вв. Дви-
жение возникло в 1880-х гг. под влиянием религи-
озно-философского учения русского писателя Льва 
Николаевича Толстого (1828-1910). Суть своего 
учения Л.Н. Толстои�  изложил в работах «Исповедь» 
(1879-1882) и «В че�м моя вера?» (1884). Понятие 
«непротивление» восходит к известнои�  евангель-
скои�  заповеди: «Не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». 
(Мф.5:39))

В конце рассказа «Светлая личность (Рассказ 
“идеалиста”)», когда выясняется, что дама волнует-
ся не из-за новостеи� , прочитанных в утренних газе-
тах, а из-за того, что ее�  муж, работающии�  репорте�-
ром, мало «дае�т строк» в тех же самых газетах, и им 
нечем платить за квартиру, главныи�  герои�  расска-
за вспоминает цитату из Шекспира: «О, женщины, 
женщины!», и говорит, что ему «теперь понятно со-
стояние его души». (Квазицитация, ср. слова принца 
Гамлета в трагедии В. Шекспира: «О женщина пре-
ступная!» (акт 1, сцена 5, перевод А. Кронеберга).)

Трагик Тигров в своеи�  торжественнои�  речи 
(«Юбилеи� ») заявил, что «не будь на земле искусств, 
земля обратилась бы в пустыню, что мир погибает 
от материализма и что на обязанности людеи�  ис-
кусства лежит «жечь сердца» служителеи�  золотого 
тельца». («Глаголом жечь сердца людеи� » – немного 
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