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                                                                                        Введение.

Каждый писатель надеется на признание и уважение своих творений. Именно поэтому авторы прибегают к 
различным способам увлечения читателя рассказами. Один из таких способов - принцип «говорящих» фамилий.

А читатели, в свою очередь, для того чтобы понять смысл и задумку произведения должны анализировать и 
учитывать даже самые небольшие детали, ведь зачастую именно детали содержат главную информацию о каком-то 
событии или герое. Во многих случаях фамилия несет большую смысловую информацию, которая помогает 
раскрыть образ, характер и действия персонажа.

«Говорящие фамилии» всегда были интересны писателям, читателям и литературным критикам. Прозвища, 
придуманные имена, титулы используются авторами в качестве немаловажных средств типизации. Многие 
специально используют такие клички своим героям, чтобы при первых упоминаниях продемонстрировать их 
«рейтинг», социальное положение и прочее. Но чаще всего те, кто придумывают «говорящие фамилии» опираются 
на иронию, стараясь таким образом продемонстрировать свое отношение к персонажу и настроить читателя на 
такое же восприятие. Как правило, в произведениях такие образы образов несут своеобразную стилистическую 
нагрузку и имеют стилистическую окраску.

Многим стало интересно, откуда и как взялись эти фамилии в разнообразной литературе. Моя работа направлена 
на изучение данного явления в творчестве русских писателей, выявление основных авторов, применявших этот 
метод, тайны и скрытый смысл имен, известных нам из книг, которые считаются классической литературой.



Предмет исследования: произведения литературы 18-19 века.

Объектом исследования стали «говорящие» фамилии в произведениях 
писателей 18-19 веков.

Цель работы – анализ использования художественного приёма «говорящих» 
фамилий в творчестве писателей.

Гипотеза: предположим, что фамилии героев были бы не «говорящими», 
станет произведение менее интересным.

Задачи:

1. Дать определение тому, что называют «говорящая» фамилия?

1. Выявить «говорящие» фамилии в произведениях разных авторов.

1. Обобщить результаты и оформить табличку-диаграмму.



«Говорящие» фамилии и их роль в художественном произведении.
Что же такое – «говорящая» фамилия?

В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой слово «говорить» имеет значение «служить 
доказательством, подтверждением», а слово «фамилия» - это наименование человека, прибавляемое к 

личному имени.
Следовательно, «говорящая» фамилия — это фамилия, данная персонажу автором, служащая 

подтверждением положительных или отрицательных качеств действующего лица. 

Собственные имена и прозвища занимают важное место в лексическом составе языка. Система выбора имен 
в художественном тексте зависит от литературного направления, жанра, темы произведения, структуры 

образов, творческого своеобразия художника. В этой системе все элементы подчинены одной цели – 
наиболее удачному выражению художественного содержания произведения»

Выдуманные имена, прозвища, названия титулов в качестве средств типизации оказывают неоценимую 
помощь писателям, которые используют их как самые значительные средства типизации. Например, мастера 

сатиры, стремясь заклеймить отрицательные образы, подбирают такие имена, которые с самого начала 
изобличают низменную сущность, низкий общественный «рейтинг» этих персонажей. Все это играет 

значительную роль в создании обобщенного образа сатирического типа.

Выходит, что в художественном произведении собственные имена выполняют не только опознавательную 
функцию: будучи связаны с тематикой произведения, жанром, общей композицией и характером образов, они 

несут определенную стилистическую нагрузку, имеют стилистическую окраску.



Говорящие фамилии в творчестве Д.И. Фонвизина

Как и было принято в классицизме, герои комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» чётко делятся на отрицательных и 
положительных. Однако наиболее запоминающимися, яркими являются всё же отрицательные персонажи, несмотря на 

свою деспотичность и невежественность: госпожа Простакова, её брат Тарас Скотинин и сам Митрофан.

Охарактеризуем подробнее каждого из отрицательных персонажей:

Имя Митрофан (в буквальном переводе с греческого языка означает «являющий свою мать», т.е. похожий на свою мать), с 
ним благодаря фонвизинской комедии произошла весьма любопытная трансформация. Прежде лексически нейтральное 

имя собственное уже больше двух веков считается едва ли не ругательством, и уж во всяком случае, Митрофанами у нас в 
России принято называть лентяев, недоучек и невежд. Вот его крылатые фразы в произведении: Еремеевне — «старая 

хрычовка»; дяде — «Убирайся, дядюшка; проваливай»; «гарнизонная крыса» — учителю Цыфиркину. «Не хочу учиться, хочу 
жениться». «Все к чёрту!»

Ещё один резко отрицательный персонаж, обладатель скотоподобной фамилии, самовлюблённый и жестокий – Тарас 
Скотинин. Единственная страсть — свиньи и всё, что с ними связано. Его известные фразы «Я от роду ничего не читывал… 
Бог меня избавил от этой скуки», «люблю свиней», «будь я свиной сын» придают образу некое подобие животного. Госпожа 

Простакова под стать своему братцу, вспомним, что такую фамилию она получила, выйдя замуж, а в девичестве она 
Скотинина, и она героине больше подходит. И речь ее, и поступки, и отношение к крепостным подобны фамилии. «Презлой 

фурией, которой адский нрав делает несчастье целого дома» называет госпожу Простакову Правдин.

Неслучайны фамилии «положительных героев»: Еремеевна – вознесенная Богом, тиха, терпелива, покорна. Правдин – от 
слова «правда», поступающий по-совести. Стародум – думающий по-старому, воспитанный в духе Петровского времени, 

мудрый человек. Софья – от слова»мудрость», умная, воспитанная племянница Стародума.

Таким образом, все герои с говорящими фамилиями в комедии Д.И.Фонвизина интересны и неоднозначны. С 
отрицательными героями «говорящих фамилий» связаны комические ситуации, полные юмора, яркая живость диалогов. 
Положительные же персонажи не вызывают таких ярких эмоций, хотя и являются резонёрами, отражающими авторскую 

позицию.



 Говорящие фамилии в творчестве А.П. Чехова

Говорящие фамилии в рассказе «Хамелеон» используются как средство характеристики персонажей, выбраны с 
целью создания комического эффекта. Персонажи рассказа — люди самые разные, представляющие народ, 

«улицу», человека толпы. Поскольку на небольшом пространстве рассказа автор ограничен в возможности дать 
персонажам развернутые характеристики, имя, фамилия приобретают особый вес: они сразу и полностью 

представляют тех, о ком идет речь. Перечислим «полные» имена, как они даны в тексте.

«Полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке» — это и есть его полное, создающее 
комический эффект «имя», потому что без шинели (символа власти) он невозможен, как и без «узелка в руке» 

(символа его корыстолюбия).

«Елдырин — рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником», он «шагает», 
следовательно, высокого роста. И Очумелов, и Елдырин именуются только по фамилии, что характеризует их как 
лиц сугубо официальных и само по себе уже свидетельствует об отстранении автора от этих своих персонажей.

«Золотых дел мастер Хрюкин» — вздорный человек со вздорными претензиями («золотых дел мастер» может 
иметь такую фамилию, разумеется, только в сатирическом произведении).

Генерал Жигалов — внесценический персонаж, слово “генерал” как бы является частью его имени, причем имя и 
отчество у генерала Жигалова отсутствуют: они невозможны в глазах тех, кто находится ниже него на ступеньках 

общественной и служебной лестницы.

Прохор — генеральский повар, люди из толпы и — «белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на 
спине, в слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса».

Таким образом, у А.П. Чехова прием говорящих фамилий является средством характеристики героя.



Говорящие фамилии в творчестве А.С. Грибоедова.

Увидев свет, комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» приобрела славу пьесы, сочетающей в себе как традиционные черты классицизма, так и 
совершенно новые веяния. Эта комедия по праву считается новаторской. Поскольку «Горе от ума» – первая русская реалистическая пьеса, 

автор получает возможность сделать ее более глубокой по содержанию, по охватываемым вопросам, чем могли себе позволить авторы 
традиционных классицистических комедий. В «Горе от ума» соединяются классицизм, реализм и романтизм, обогащая друг друга, раскрывая 

друг друга по-новому. Новое звучание приобретают и говорящие фамилии в «Горе от ума».

Проанализируем фамилию героя, в доме которого разворачиваются все действия комедии – Фамусова, главного оппонента Чацкого. Павел 
Афанасьевич Фамусов – управляющий в казенном доме, уважаемый в Москве человек. Он представитель «века минувшего» – 

консервативного дворянства, которое привыкло оценивать людей по их материальному благосостоянию, по наличию полезных связей в 
свете. Личность человека не представляет для фамусовского общества никакого интереса, если этот человек не имеет высокого чина. Мнение 
света – единственное, о чем печется Павел Афанасьевич. Эта черта и вынесена в фамилию героя, ведь Фамусов – производное от латинского 
«fama» – молва. Недаром финальной фразой этого героя стало полное горечи восклицание: «Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья 

Алексевна!»

Фамилия Молчалин является одной из самых простых для понимания фамилий в произведении «Горе от ума». Она подчеркивает склонность 
этого героя поступать согласно примеру старшего поколения: прислушиваться к мнению света, выслуживаться перед вышестоящими 
людьми. Фамилия Молчалин отражает главный жизненный принцип этого героя: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь».

Более сложным представляется анализ фамилии главного героя комедии – Александра Андреевича Чацкого. Известно, что первоначально его 
фамилия звучала несколько иначе – Чадский. Можно предположить ее восхождение к слову «чад». Побывав за границей, спустя три года герой 

оказывается в доме, где он воспитывался, но понимает, что здесь ему не рады. Его удивляет холодность и равнодушие, с которыми его 
встречает Софья, его возлюбленная. Он не может принять законы, по которым живет дворянское общество, потому что они расходятся с его 

нравственными установками. Его побаивается свет, ведь Чацкий – сторонник Просвещения, обладатель незаурядного ума, который может 
нарушить привычный уклад жизни консервативного дворянства. Именно поэтому свет объявляет своего противника сумасшедшим, ведь 
обличительных речей безумного Чацкого не стоит опасаться. Герой вынужден находиться в «чаду» собственных переживаний, нападок 

общества, непонимания.

Говорящими фамилиями наделены и второстепенные персонажи пьесы. На вечере в доме Фамусова нам встретятся Тугоуховские, Хлёстовы 
(от «хлесткий»). Даже фамилия Репетилова, появляющегося лишь в четвертом действии, несет высокую смысловую нагрузку. Она произошла 

от французского слова «repeto» – повторяю. Репетилов – отражение Чацкого в кривом зеркале, его карикатурный двойник. Он не имеет 
собственного мнения, а лишь повторяет слова и мысли, услышанные в обществе, в том числе и мысли Чацкого.

Таким образом, значение фамилий в «Горе от ума» велико для понимания проблематики комедии. Фамилии героев в пьесе «Горе от ума», 
безусловно, несут на себе более серьезную смысловую нагрузку, нежели говорящие фамилии в традиционной комедии классицизма.



Говорящие фамилии в творчестве Н. В. Гоголя

Виртуозным мастером в деле нарекания своих героев говорящими именами был и Н.В. Гоголь. В его драмах можно 
найти фамилии-прозвища: Держиморда, Яичница и Земляника. Гоголь мастерски обыгрывает и двойные фамилии, 

которые, к слову сказать, принадлежали исключительно знатным людям: Мусины-Пушкины, Голенищевы-
Кутузовы, Воронцовы-Дашковы, Муравьёвы-Апостолы.

Судья же из комедии «Ревизор» также носит двойную фамилию – Ляпкин-Тяпкин, которая едва ли свидетельствует 
о почтении автора к этому герою.

Что же касается двойной фамилии городничего, то о ней в книге «Современные русские фамилии»: «Сквозник (по 
Далю) в переносном значении «хитрый пройдоха», «опытный плут», в прямом значении – «сквозняк», «сквозной 
ветер». Дмухати по-украински значит «дуть». Двойная фамилия как пример высокородного дворянина в данном 

случае оказывается двойным намёком на продувное мошенничество.

Продолжая образование имён литературных персонажей с помощью иноязычных словообразовательных средств, 
Гоголь вводит в комедию доктора Гибнера, в больнице которого, как известно, все больные, «как мухи, 

выздоравливают».

Очень богата на ассоциации и фамилия мнимого ревизора. Есть в ней что-то от хлёсткости, бойкости героя и от 
словосочетания «хлестать через край», поскольку Иван Александрович – мастер безудержного вранья. Хлестаков, 

кроме того, не откажется «заложить за воротник» — «нахлестаться». Он же не прочь поволочиться за Анной 
Андреевной и Марьей Антоновной – «поухлёстывать».

Подводя итоги, можно констатировать, что в творчестве Н.В. Гоголя говорящие имена получили дальнейшее 
развитие, стали ещё значимее, начали приобретать пародийное звучание.



1.Какие фамилии называются говорящими? 
а) Которые высмеивают качества человека и его 

поступки.
б) Которые являются слишком громкими и 

кричащими.

2. Выберите произведения, в которых 
встречаются «говорящие» фамилии.
а) Д. И. Фонвизин «Недоросль».
б) А. С. Грибоедов «Горе от ума».
в) Л. Н. Толстой «Детство».
г) А. С. Пушкин «Руслан и Людмила».
д) Н. В. Гоголь «Ревизор».
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Заключение.

Итак, как видим, фамилии играют существенную роль при создании литературно-
художественного текста. Они являются неотъемлемыми составляющими стиля и языка 
писателя, тесно связаны с темой произведения, взглядами автора, а так же характеров 

героев и сутью создаваемых образов.

Глубокое и всестороннее прочтение художественного произведения невозможно без 
осмысления использования автором фамилий персонажей.

Анализ «говорящих» фамилий, по-нашему мнению, должен быть обязательной частью 
анализа созданных писателем художественных образов и самого содержания 

произведения в целом.

Таким образом, гипотеза о том, что произведение станет менее интересным без 
использования приёма «говорящих» фамилий доказана.


