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Л ет десять назад в филологию буквально во
рвались две взаимообусловленные, но все- 
таки разные темы : имя в тексте и заглавие 

как имя текста. П оявился целый ряд публикаций  
преимущественно о заглавии и отчасти о заголовоч
ном комплексе [1], а проблема «И м я в жизни и ли
тературе» [2] постепенно трансформировалась в 
мощ ны й поток популярных брошюр об имени и 
судьбе. Теперь, когда обе проблемы постепенно 
отош ли на периферию исследовательских интересов, 
можно попробовать спокойно проверить те основные 
положения, которые вошли в научный обиход.

М ы сль о том, что заглавие как им я текста имеет 
опоры в самом тексте, вряд ли вызовет сомнения. 
Но почти аналогичное утверждение -  «заглавие- 
антропоним опирается на систему имен в тексте» -  
требует проверки и доказательств хотя бы потому, 
что, насколько нам известно, пока описаны далеко 
не все особенности и заглавия-антропонима, и сис
темных отношений имен в художественном произ
ведении. А  при их попы тке описать возникает це
лый пучок проблем, реш ив или хотя бы осознав 
которые, мож но будет говорить о том, как именно  
антропоним в заглавии соотносится с антропоними- 
ческой системой произведения, если вообще такая  
система сущ ествует. С этой точки зрения роман 
Булгакова интересен и тем, что «многослоен», 
вклю чает в себя четыре пространственно-временные 
континуума (так называемые «м осковский» и «ер-

of the text, the theory o f  the title and the name o f ono-

ш алаимский» тексты, «балу сатаны» и «последний  
полет»), и тем, что его заглавие и система именова
ний зачастую ставит перед необходимостью прове
рить основные положения теории заглавия и име
ни, которые зачастую принимаются безоговорочно. 

Двойст венност ь заглавия-антропонима 
Заглавие -  имя текста. Антропоним -  имя пер

сонажа, то есть одного из элементов этого текста. 
Заглавие-антропоним именует одновременно и эле
мент, и целое. Здесь и возникает вопрос о том, к а 
ков механизм этого двойного именования. Скорее 
всего, это вариант метонимического переноса. Но 
проблема в том, что пока не ясно, как описать эту 
двойственную природу заглавия-антропонима, не 
отделываясь общими словами о его метонимической  
основе. А  описать этот механизм смыслообразова
ния важно хотя бы потому, что это позволит по
нять, как именно такое заглавие формирует уста
новку на предпонимание.

Заглавие как уст ановка на предпонимание 
Ясно, что установка на предпонимание рождает

ся не столько словарными значениями вынесенных  
в заглавие слов (тем более, антропонимов), сколько  
коннотациями. Обычно, когда в заглавие- 
антропоним вынесены два слова, это два имени соб
ственных (Хорь и Калиныч), имя собственное и 
именование (имя нарицательное), определяющее 
социальный статус, родственные отношения и т .п . 
(Анжелика и король, И осиф и его братья).
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И  как бы ни было причудливо сочетание имен и 
именований, оно всякий раз образует за счет пере
секаю щ ихся коннотаций одно смысловое поле, к о 
торое и становится основой предпонимания: пересе
каясь, смысловые поля вынесенных в заглавие слов 
И осиф  и его братья  или Анж елика и король созда
ют единое смысловое поле и формируют совершенно 
определенное предпонимание даже сюжетной си
туации.

Казалось бы, то ж е самое долж но быть и со сло
вами М аст ер и М аргарит а. С одной стороны, это 
действительно так: модель «он и она» четко ориен
тирует на возможный сю ж ет. Но с другой стороны, 
если имя М аргарит а  через эпиграф из «Ф ауста»  
отсылает к культурному пласту, то именование 
«м астер» направляет читателя 3 0 -х  годов отчасти к 
футуризму и формализму1, а отчасти к производст
венному роману. А  сегодняшний читатель, интуи
тивно сопоставив сущ ествующ ие клиш е, прочтет 
его как «человек, умеющ ий хорошо делать свое де
л о ». И  такое предпонимание сохраняется во всей 
первой трети романа, пока в 13 главе не появляется  
эмблема: ш апочка с буквой « М » . За ней историче
ски закреплено значение «магистр ордена», но эта  
коннотация появляется только через 12 глав «мос
ковского» и «ерш алаимского» текста. И  здесь воз
никает еще одна проблема.

Романы с заглавием-антропонимом, как прави
ло, представляют собой вариант жизнеописания  
(«А н н а  Каренина, «Ж изнь Клима Самгина», «Сте
пан Разин»), и потому как нельзя лучш е подтвер
ж даю т тезис: заглавие в идеале есть свернутый  
текст, а  основной корпус текста есть, соответствен
но, развернутое заглавие. Имена героя /  героев, 
стоящ ие в заглавии, появляю тся с первых ж е стра
ниц повествования, потому что это и есть повество
вание об этом /  этих героях. У  Булгакова ж е и 
имена, и сами герои появляю тся впервые в 13 
(мастер) и 19 (Маргарита) главах. Это любопытно 
уж е потому, что при желании мож ет быть истолко
вано и как случайность, и как мистическая законо
мерность: в романе 32 главы, мастер появляется в 
13 главе от начала, М аргарит а  - в 13 главе от кон
ца, их разделяет 7 глав.

Но если оставить в стороне увлекательные, но 
недоказуемые рассуждения о случайности и бесов
щ ине, символике чисел, ремесле и наитии, то все- 
таки придется ответить н а  вопрос о заглавии булга
ковского романа как свернутом тексте. Разумеется, 
вполне возможно, что ошибочной бы ла посылка: 
сопоставление «М астера и М аргариты» с жизнеопи
санием. Но если это и не жизнеописание, проблема 
все равно остается. Если любой текст мож но свер
нуть до заглавия, непонятно, как мож но свернуть 
до заглавия «М астера и М аргариту», роман, в кото
ром имена, вынесенные в заголовок, появляю тся  
только во второй трети повествования и не имеют 
опор в двенадцати начальных главах.

Заглавие имеет опоры в тексте

1 Ср., напр., варианты понятия «мастер» в заглавии ста
тей и стихах 1920-х гг.: Эйхенбаум Б.М. Как сделана 
«Шинель» Гоголя / /  Эйхенбаум Б.М. О прозе. — Л., 1969; 
Маяковский В.В. Как делать стихи / /  Полн. собр. соч.: в 
13 т. — М., 1961. — Т. 12.; «... У  народа, /  у языкотворца, 
/  умер /  звонкий /  забулдыга подмастерье» (Маяковский 
В.В. Сергею Есенину / /  Полн. собр. соч.: в 13 т. — М., 
1958. -  Т. 7).

Разумно допустить, что если заглавие -  антро
поним, то одной из важ ных опор долж на быть сис
тема имен в тексте. Но для того чтобы принять или 
отвергнуть такое утверждение, нужно договориться, 
о чем именно пойдет речь: о системе антропонимов 
и /  или системе персонажей, именованных этими 
антропонимами. А  это в свою очередь зависит от 
того, как рассмотреть проблему мотивации имени в 
ж изни и в литературе.

Ш ироко известное положение -  мотивация име
ни в ж изни мож ет быть неслучайной и случайной, 
а в литературе имя всегда мотивировано, то есть не 
случайно, и, несмотря н а  свою очевидность, нуж да
ется в комментарии.

То, что в ж изни родившемуся ребенку могут 
дать имя по святцам, назвать его именем модным  
или в честь родственника, не вызывает сомнений 
[3]. Сомнению, как правило, подвергается вторая 
часть утверж дения: в отличие от ж изни, в литера
туре мотивация не мож ет быть случайной [4].

С одной стороны, это, действительно, так. Не 
вызывает сомнений сознательная мотивация имен 
персонажей, имею щ их прототипов (напр., Бездом
ный -  Безыменский, Латунский -  Литовский, 
Ариман -  Авербах [5]). Очевидны мотивы авторско
го именования сатирических персонажей, незави
симо от механизма именования. Это могут быть  
оксюморонные сочетания имени и фамилии (Алои- 
зий М огарыч), соотнесенность имени и псевдонима  
(Настасья Н икитична Непременова, она ж е Ш тур
ман Ж орж ), имени и профессии (поэты Амвросий, 
Ш пичкин, Павианов, Богохульский) и пр. Но все 
это только, с одной стороны. С другой стороны, в 
романе много имен, о мотивации которых трудно 
сказать что-то определенное и, тем более, убеди
тельное.

Так, на первой ж е странице романа назван М и 
хаил Александревич Берлиоз. М отивация этого ос
тается загадочной. П онятно, что фамилия «Берли
оз» для автора была чем-то мотивирована: Булгаков  
хотел заменить фамилию «Берлиоз» на «Ч айков
ски й », но потом опять вернулся к Берлиозу. Веро
ятно, у него не было сомнений в том, что председа
тель М А СС О Л И ТА должен носить фамилию компо
зитора, но почему именно Берлиоз? И  почему его 
фамилия упоминается преимущественно вместе с 
каким -то двусмысленным именем и отчеством «М и 
хаил Александрович». М ожно объяснить, почему  
литературный персонаж не «Гектор», как его про- 
тоним. Но как объяснить, почему его имя -  «М и 
хаил» -  совпадает, а отчество Александрович -  со
звучно имени и отчеству автора (М ихаил А лександ
рович -  М ихаил Аф анасьевич). Нельзя ж е всерьез 
н а этом основании утверждать, что М .А . Булгаков -  
один из прототипов М .А . Берлиоза. Однако если 
Булгаков остановился именно на  этом полном име
новании, у него бы ла некая (осознанная или нет -  
другое дело) мотивация. Именно это им я, отчество 
и фамилия являли для него сущ ность персонажа. 
П оэтому, когда мы говорим о том, что каждое имя  
в литературе мотивировано, речь идет об авторской 
мотивации, которая не всегда очевидна для читате
л я . Если это так, то имя есть, по крайней мере для 
автора, сублимация сущности персонажа, «сверну
тый персонаж ». В этом случае предпосылкой для 
создания системы имен могут стать понятия «оно
мастическое пространство» [6] произведения (сово
купность индивидуальных именований) и «онома
стическая зона» (имена, употребляемые персонажем
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в прямой речи и употребляемые в авторской, но 
относящиеся к этому персонажу).

Центром ономастической зоны мож ет стать имя  
любого персонажа. Поэтому ономастические зоны  
могут быть очень разными по наполненности и 
структуре. По наполненности минимальная онома
стическая зона мож ет быть равной одному (напри
мер, упомянутому) персонажу. Количество имен в 
максимально большой ономастической зоне может 
быть сколь угодно велико. По структуре ономасти
ческая зона представляет собой центр (имя героя) и 
три иерархически соотнесенных пояса: имена пер
сонажей, с которыми непосредственно общается 
герой, имена, опосредованно соотнесенные с героем, 
и упомянуты е имена. Таким образом, ономастиче
ские зоны можно рассматривать как схемы , кото
рые позволяют интерпретировать некоторые осо
бенности персонажей по наполненности зоны име
нами, по количеству и разнообразию имен н а раз
ны х уровнях (имена собственные, употребляемые в 
прямой речи; имена собственные, употребляемые 
автором; имена нарицательные в значении собст
венны х, употребляемые автором и героем; упомяну
тые «внесю жетные» имена и т .д .) . Каждая онома
стическая зона мож ет стать основанием для раз
мыш лений о персонаже.

Скаж ем, самая простая и ограниченная зона в 
«ерш алаимском» тексте формируется вокруг И уды . 
Его мир ограничен возлюбленной (Н иза), упомяну
тыми родст венникам и, к которым он должен был 
пойти на трапезу, и двумя убийцами. А  в онома
стической зоне Аф рания имена и именования, 
представляющие не только разные, но все возмож 
ные социальные слои: П илат , Н и за, И уда , Кайфа, 
И еш уа , Варравван, караульные солдаты, коновод, 
пятнадцать человек в  серых плащах, Л евий М а т 
вей, первый и второй человек, убивш ие И у д у , Тол- 
май, прохожие и всадники.

Однако, чтобы превратить такую  схему в дейст
вую щ ую  модель, нужен некий «пусковой меха
н и зм », позволяю щ ий увидеть отношения внутри  
ономастической зоны. «Запустить» такой механизм, 
если исходить из того, что имя есть эмблема персо
наж а, мож но с помощ ью  понятий «комм уникатив
ная ситуация» и «коммуникативное событие», имея 
в виду под коммуникативной ситуацией «встречу  
сознаний», а под коммуникативны м событием -  их  
взаимодействие [7]. «Встреча сознаний» -  это не 
только диалог, не только общение, включающее  
диалог как важ ную , но составную часть «встречи  
сознаний», но и сама возможность общения, кото
рая мож ет быть реализована. Однако далеко не к а 
ж дая коммуникативная ситуация сопровождается 
или заканчивается коммуникативны м событием. 
Разговор Берлиоза и Бездомного о Христе на пер
вы х страницах романа так и остается «глухим »  
диалогом: один говорит -  другой слуш ает и что-то  
отвечает, их сознания «встречаю тся», но так и не 
«взаимодействую т». Коммуникативное событие 
происходит тогда, когда участники комм уникатив
ной ситуации хотят понять друг друга, начинают 
понимать или, понимая с самого начала диалога, 
соответственно строят общение. Поэтому диалог 
П илата и И еш уа мож но рассматривать как эту  
коммуникативную  ситуацию, чреватую комм уника
тивным событием. Весь диалог Пилата и Каифы -  
это коммуникативное событие, противоречащее вер
бальному ряду (внешнему проявлению комм уника
тивной ситуации); коммуникативная ситуация

«И уда -  Н иза» сопровождается лож ным комм уни
кативным событием (И уда верит, что Н иза идет на
свидание, а  Н иза знает, что долж на выполнить
пр] • Пробяемы поэтики художественно го текста.

или поступки могут бы ть следствием как комм уни
кативной ситуации (отрезанная голова Берлиоза), 
так и коммуникативного события (смерть Иуды) 
или коммуникативной ситуации, неожиданно реа
лизовавшейся в событии (история с оторванной го
ловой Бенгальского).

Если рассмотреть ономастическую зону как сис
тему частных коммуникативны х ситуаций, она пе
рестает бы ть схемой и превращается в систему диа
логов. И  вот здесь оказывается крайне важ ным, 
насколько «гл ухи » или продуктивны эти диалоги, 
насколько и какие из них сопровождаются или раз
решаются коммуникативны м событием: стремлени
ем к пониманию или пониманием «другого». Такая  
«действую щ ая модель» ономастической зоны с оче
видностью выявляет некоторые существенные осо
бенности персонажей. Так, ономастическая зона 
И еш уа достаточно наполнена и разнообразна: П он- 
тий П илат , секретарь, М а рк  Крысобой, конвой, 
И уд а , легионеры, Л евий М а т вей , люди, которые 
повели в тюрьму, Кайфа, Дисмас, Гест ас, Варрав- 
ван, палач, начальник храмовой стражи, человек в 
капюш оне . Но каж дая из коммуникативны х ситуа
ций либо так и не разрешается коммуникативным  
событием, либо сопровождается (И еш уа -  Левий  
М а т вей ), либо завершается (И еш уа -  И уд а  -  люди, 
которые повели в тюрьму) непредсказуемым и не
ожиданным для И еш уа событием. Единственная 
коммуникативная ситуация, чреватая комм уника
тивным событием, -  «И еш уа  -  П онт ий П и л а т » . 
Одиночество Понтий П илата в этом мире пронзи
тельно.

Зато в ономастической зоне Афрания (единст
венной в «ерш алаимском» тексте) нет ни одной 
коммуникативной ситуации, которая не разреш и
лась бы коммуникативны м событием. К ом муника
ция четко и ж естко направлена: П илат  ставит за
дачу, Афраний  решает ее (П илат  — >  Афраний  — >  
пятнадцать человек в  серых плащах Н и за  — >  
И уд а  — >  первый  и второй  человек, убившие Иуду, 
— >  коновод). Афраний предвидит комм уникатив
ные события и готов к ним (Афраний — >  Левий  
М а т вей  < — >  П илат ). Ерш алаимскую  жизнь  
структурирует не Кайфа и даже не П и л ат , но Аф- 
ран и й .

В «московском» тексте, в отличие от «ершала- 
им ского», коммуникативны е ситуации либо вообще 
не разрешаются коммуникативны ми событиями  
(Берлиоз -  Бездомный -  Воланд), либо разрешаются 
неожиданным и непредсказуемым событием (отбы
тие Л иходеева  в Я лту, эпизод с головой Бенгальско
го). Зато в третьем («бал у сатаны») и четвертом  
(«последний полет») текстах нет ни одной ком м у
никативной ситуации, которая не разрешилась бы  
коммуникативны м событием. Все это дает основа
ние для размышлений о философской основе рома
на, но пока еще не позволяет говорить об общей 
системе имен. Эта система складывается из пересе
чения разных ономастических зон внутри каждого  
текста и пересечения зон персонажей, соединяю
щ их разные тексты (Воланд, И еш уа, П илат , Бер
лиоз, свита Воланда), образуя то самое ономастиче
ское пространство, которое в заглавии обозначено 
словами «мастер» и «М аргарита».
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Ономастические зоны мастера и М аргарит ы  
Если роман назван именами двух персонажей, 

мы вправе ож идать, что их ономастические зоны  
соотносимы. В булгаковском романе ономастиче
ская зона М аргарит ы  гораздо обширнее, полнее и 
насыщеннее зоны мастера. Зона мастера формиру
ется тремя сферами: взгляд на прошлое из сума
сш едш его дома, ономастическое пространство само
го сумасш едш его дома и свита Воланда. Опосредо
ванно входят сюда и имена «ерш алаимского» текста  
(романа, написанного мастером). При этом только  
три коммуникативны х ситуации разрешились ж е
ланным для него коммуникативны м событием  
(встреча с ней, освобождение П илат а, прощание с 
Воландом ). Зона М аргарит ы  не только полнее и 
насыщеннее (хотя бы за счет бытовой М осквы и 
бала у сатаны), но, что не менее важ но, в ее зоне 
нет ни одной коммуникативной ситуации, которая 
не разрешилась бы коммуникативны м событием. 
Иными словами, сопоставление этих ономастиче-

ских зон позволяет говорить о том, что роман мог 
бы • Проблежы поэтики художественного текста
заглавие полнее отвечало бы структурным особен
ностям ономастической системы этой книги.

Х о тя  следует уточнить: «отвечало бы полнее» 
совсем не значит, что отвечало бы полностью, пото
му что самая обширная, самая наполненная, самая 
богатая по разнообразию имен ономастическая зона, 
которая распространяется на все пространства, в 
которой коммуникативны е события не только неиз
бежно завершают все коммуникативны е ситуации, 
но и прогнозируются, -  это ономастическая зона 
Воланда . И  с этой точки зрения роман должен был 
бы называться его именем.

Разумеется, все то, о чем ш ла речь, ни в коей 
мере не претендует на интерпретацию романа. 
Важ но было лиш ь показать, что системный подход  
к ономастическому пространству произведения, во- 
первы х, вполне осуществим и, во-вторы х, может 
быть одной из основ анализа независимо от слож но
сти текстопостроения.
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