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Аннотация. В современной лингвистике отсутствуют исследования, рассматривающие 
ономастикон рассказа «Такыр» как единую систему, анализ которой необходим для выявления 
принципов ономастического кода художественных текстов А. Платонова. Цель исследования -  
выявление принципов формирования ономастической лаборатории А. Платонова на примере 
рассказа «Такыр». Методом сплошной выборки отобраны и подробно рассмотрены 
ономастические единицы, употребляемые автором повести в качестве антропонимов, топонимов, 
гидронимов, этнонимов и единиц, формирующих культурно-ономастический фон. Проведенный 
анализ позволяет говорить о своеобразии ономастических единиц, употребленных А. Платоновым 
в рассказе «Такыр». Основная масса онимов, употребленных писателем в тексте рассматриваемого 
произведения, представляет собой имена тюркского, персидского и арабского происхождения. 
Полагаем, это обстоятельство обусловлено особенностями хронотопа, формируемого писателем 
на страницах произведения, действие которого происходит в Средней Азии в начальном периоде 
становления Советской власти на территории Туркмении. В результате исследования выявлены 
такие принципы формирования ономастической лаборатории А. Платонова, как социальная 
детерминированность, автобиографизм, соотнесённость с историческим хронотопом.
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Abstract. In modern linguistics, there are no studies that consider the onomasticon of the story 
"Takyr" as a single system, the analysis of which is necessary to identify the principles of the 
onomastic code of literary texts by A. Platonov. The purpose of the study is to identify the principles 
of the formation of the onomastic laboratory of A. Platonov on the example of the story "Takyr". 
Onomastic units used by the author of the story as anthroponyms, toponyms, hydronyms, ethnonyms 
and units that form the cultural and onomastic background are selected and considered in detail by 
the continuous sampling method. The analysis carried out allows us to speak about the originality of 
the onomastic units used by A. Platonov in the story "Takyr". The bulk of the onyms used by the 
writer in the text of the work under consideration are names of Turkic, Persian and Arabic origin. We 
believe that this circumstance is due to the peculiarities of the chronotope formed by the writer on the 
pages of the work, the action of which takes place in Central Asia in the initial period of the 
formation of Soviet power on the territory of Turkmenistan. As a result of the study, such principles 
of the formation of the onomastic laboratory of A. Platonov as social determinism, autobiography, 
correlation with the historical chronotope were revealed.
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Введение

Ономастические единицы, функционирующие в художественном тексте, помимо 
прочего, участвуют в создании художественного образа. Большое влияние на выбор ав
тором онима оказывает ассоциация, которая возникает в сознании писателя в связи с тем 
или иным именем. Полагаем, это обстоятельство обусловлено тем, что для писателя имя -  
одно из основных средств создания образа героя. Очевидно, что имя собственное -  это 
особый художественный элемент, не существующий в тексте самостоятельно и всегда 
взаимосвязанный с другими элементами текста. Анализ этих взаимосвязей позволяет 
точнее понять замысел автора и цель введения в текст той или иной ономастической 
единицы.

Настоящее исследование направлено на выявление принципов формирования онома
стической лаборатории А. Платонова на примере рассказа «Такыр». Необходимо отме
тить, что попытки анализа ономастикона произведений А. Платонова предпринимались. 
Так, например, Г.Ф. Ковалев занимался рассмотрением названия одного из веховых про
изведений А. Платонова -  романа «Чевенгур». По мнению ученого, данный библионим- 
топоним вызывал и продолжает вызывать споры в кругах исследователей, что обусловле
но, на наш взгляд, необычностью выбранной автором для названия вымышленного города 
лексемы. Г.Ф. Ковалев считает, что интерпретация названия влияет на понимание произ
ведения [Ковалев, 2014], так как библионим -  это важнейший проспективный компонент 
композиции произведения.

Изучением ономастики произведений А. Платонова занимались также последовате
ли Г.Ф. Ковалева, поддерживающие идеи Воронежской ономастической школы. Так, 
в Воронежском государственном университете защищена диссертация на соискание уче
ной степени кандидата филологических наук по теме «Особенности ономастики Андрея 
Платонова (ранние и автобиографические произведения)» [Фыонг, 2019]. Автор этой ра
боты делает акцент на том, что произведения А. Платонова с точки зрения особенностей 
употребления ономастических единиц практически не исследованы, отсутствуют работы 
по комплексному изучению ономастики произведений А. Платонова. В рассматриваемой 
работе предпринимается попытка выявить специфику ономастической системы ранних и 
автобиографических произведений А. Платонова. В результате исследования автор при
ходит к выводу, что А. Платонов использует в текстах своих произведений наполненные 
автобиографизмом как реальные, так и вымышленные имена собственные, которые были 
либо выбраны из уже существующих, либо придуманы самим автором, что было необхо
димо для отражения авторского замысла.

Немалый вклад в исследование творчества А. Платонова с точки зрения особенно
стей употребления ономастических единиц внес также известный воронежский ученый 
О.Ю. Алейников, посвятивший анализу произведений данного писателя большое количе
ство работ, в том числе монографию «Андрей Платонов и его роман «Чевенгур» [Алейни
ков, 2013]. Данное исследование стало результатом многолетнего труда, поисков извест
ного ученого, глубокого интерпретатора платоновских текстов; здесь предпринята попыт
ка открыть путь к познанию глубин платоновского наследия. Введение О.Ю. Алейнико
вым в научный оборот огромного количества свидетельств, «удостоверяющих» сюжетно
фабульные линии, эпизоды, лица «Чевенгура» и других произведений писателя, взрыхли
ло почву для адекватных интерпретаций его творений и позволило несколько иначе взгля
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нуть на природу его дара — способность произрастать из конкретно-исторических форм 
той жизни, участником, свидетелем и созидателем которой он был [Алейников, 2013].

Помимо этого, О.Ю. Алейникову принадлежит научная статья «Семантика имен 
персонажей в повести А. Платонова «Джан» [Алейников, 2015]. В этом исследовании 
ученый предпринимает попытку выявить семантику имен персонажей повести «Джан», 
написанной А. Платоновым под впечатлением от командировки в Среднюю Азию. 
О.Ю. Алейников отмечает системность, проявленную писателем при отборе антропони
мов. Авторский замысел, иносказательные смыслы, реализованные в художественном 
тексте, выявляются также в свете значений персидских и тюркских личных имён [Алей
ников, 2015]. Но исследователем отмечаются определенные сложности, которые возни
кают в процессе рассмотрения личных имен персонажей повести «Джан». Очевидная при
чина тому -  разночтения в установлении культурных кодов, реализованных в тексте этого 
произведения [Алейников, 2015]. Эту точку зрения подтверждает и подробный анализ тех 
записей, которые делал А. Платонов во время поездки в Туркмении; на основании этого 
анализа можно сделать вывод, что во время поездки по Средней Азии писатель интересо
вался именами арабского, персидского, тюркского происхождения, А. Платонова занима
ли этимология, перевод, принадлежность к мужскому и/или женскому роду имен, распро
страненных на территории Средней Азии.

Помимо воронежских ученых, исследованием творчества А. Платонова занимаются 
и зарубежом. Так, в 2019 г. в Минске вышла научная статья аспиранта БГПУ Е. Соловей, 
посвященная рассмотрению антропонимического пространства персональности повести 
А. Платонова «Котлован». Автор данного исследования обращает внимание на то, что 
А. Платонов никогда не дает героям своих произведений случайных имен, имена всегда 
играют важную роль в характеристике персонажей и являются маркерами причастности 
героев определенной эпохе [Соловей, 2019].

Также можно отметить работы А. А. Дырдина, занимающегося изучением творчества 
А. Платонова в разных аспектах. Одно из исследований ученого посвящено этимологии 
имен повести «Ювенильное море» [Дырдин, 2017]; А.А. Дырдин предпринимает попытки 
уточнить происхождение и значение имен собственных персонажей, а также их место и 
роль в повести [Дырдин, 2017]. В результате исследования ученый приходит к выводу, 
что «имена у Платонова содержат коннотации, порождающие ассоциативные связи с те
кущими событиями, массовым трудовым подъемом конца 1920-х -  начала 1930-х годов» 
[Дырдин, 2017]. По мнению исследователя, «имена в повести являются способом позна
ния героев, указания на их принадлежность к определенному историческому времени, 
культурной среде, национально-выраженному типу личности. В них можно найти важ
нейшие смыслы платоновских образов, которые раскрывают авторскую картину мира» 
[Дырдин, 2017].

Актуальность настоящей работы обусловлена отсутствием в современной лингви
стике исследований, рассматривающих ономастическое пространство рассказа «Такыр» 
как целостную систему.

Целью исследования является выявление принципов ономастического кода рассказа 
«Такыр».

О бъекты  и методы исследования

Объектом исследования выступает ономастическое пространство рассказа 
А. Платонова «Такыр», рассматриваемое как целостное явление. Для интерпретации они- 
мов, выявленных в результате сплошной выборки, используются метод лингвистического 
наблюдения и описания (при составлении классификации имен собственных), сравни
тельно-исторический метод (при выявлении этимологии, особенностей словообразования 
и определении скрытой семантики созданных А. Платоновым онимов), текстологический 
анализ (при уточнении тексто- и сюжетообразующей роли имен собственных в тексте рас
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сказа «Такыр»), контекстуальный анализ (при определении зависимости семантики имен 
собственных от контекста художественного произведения).

Результаты  и их обсуждение

Анализ рассказа «Такыр» считаем необходимым начать с рассмотрения заглавия, 
поскольку, как уже было отмечено выше, именно заглавие является важнейшим элемен
том текста.

В качестве библионима А. Платонов выбирает тюркскую лексему такыры -  «ров
ный, гладкий» [Шипова, 1976]. В Средней Азии такырами называют формы рельефа, об
разующиеся в пустыне после высыхания соленого грунта. Таким образом, уже в заглавии 
писатель заявляет полнейшую непригодность для жизни топоса, в границах которого про
исходит основное действие рассказа и рождается главная героиня. А. Платонов характери
зует такыр как «самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, 
как печаль в сердце раба» [Платонов, 2010]. Центральный персонаж рассказа, Заррин- 
Тадж, пленная персиянка, сравнивает место своего обитания с детской смертью: «Она 
с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская 
смерть, и не понимала, зачем там живут» [Платонов, 2010].

Рассказ во многом основывается на впечатлениях, полученных автором во время по
ездки по Средней Азии. В частности, в структуру рассказа «Такыр» включена легенда 
о чинаре «Семь братьев», которая была услышана А. Платоновым в Фирюзе [Скуридина, 
Бугакова, 2021]. Кроме того, автор попытался реализовать найденную им «в еле улови
мой форме» [Платонов, 2019] фольклорную тему -  сказку о Джальме. Полагаем, что эта 
сказка произвела на писателя большое впечатление, ведь в качестве имени главной герои
ни автор использует оним Джумаль, созвучный имени героини сказки. Антропоним 
Джумаль существует в форме Джумали и является мужским именем арабского проис
хождения со значением «не боящийся трансформации» [Шипова, 1976]. Отсутствие стра
ха к изменениям характеризует героиню платоновского рассказа: Джумаль часто меняет 
место жительства, род занятий.

Писатель, используя принципы русского словообразования существительных жен
ского рода 3 скл., формирует оним Джумаль от мужского антропонима Джумали, чтобы 
подчеркнуть твердость характера героини, ее образ жизни, не типичный для восточной 
женщины того времени. В отличие от своей матери, которая погибает под палящими лу
чами солнца, перенеся и плен, и голод, и тяжкий труд, Джумаль стремится избежать раб
ской жизни. Она убивает туркмена, который купил ее. Повествование завершается тем, 
что Джумаль разводит сады в пустыне, т. е. героиня строит свою жизнь так, как хочется 
ей, демонстрируя небывалую силу духа.

Мать Джумаль -  персиянка Заррин-Тадж -  полная противоположность дочери. Она 
терпеливо переносит все, что с ней случается, и даже не думает о том, чтобы как-то про
тивостоять судьбе. Оним Заррин-Тадж  в переводе с персидского означает «Золотой ве
нец» [Шипова, 1976].

Центральный мужской персонаж рассказа -  «туркмен из племени такэ, человек бо
лее сорока лет» [Платонов, 2010] -  носит имя Атах-баба. Данный оним состоит из муж
ского имени тюркского происхождения Атах и термина баба, который традиционно упо
требляется в сочетании с собственным именем высокоуважаемой личности, в том числе 
основателя рода, клана [Шипова, 1976]. Атах-баба -  «муж и хозяин» [Платонов, 2010], 
действительно уважаемый человек, принимающий важные для рода решения: «Когда ов
цы начинали худеть и дохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать 
в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит 
нетронутой бедная трава» [Платонов, 2010].

Необходимо отметить, что мужские персонажи в рассказе «Такыр» именуются со
ставными онимами: Курбан-Нияз, Ода-Кара. О.Ю. Алейников считает, что подобные
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онимы вводятся в текст произведений азиатского цикла в связи с тем, что «в распределе
нии сюжетных ролей, смысловых параллелей, задающих иносказательные проекции, пи
сателем учитывается значение имён персонажей, подсказанных как минимум двумя во
сточными традициями -  тюркской и арабо-мусульманской, пришедшей в Среднюю Азию 
с распространением ислама» [Алейников, 2015]. Отметим, что имена, состоящие из двух 
частей, писатель использует для героев, занимающих высокое социальное положение 
(у таких персонажей много скота, несколько жен и т.п.). Персонажи, находящиеся в зави
симом положении от богатых, именуются однокомпонентными онимами: «Затем яви
л и с ь .  два батрака -  Агар и Лала» [Платонов, 2010]. И здесь важно обратить внимание на 
особенность ономастической лаборатории А. Платонова: женский персонаж Заррин-Тадж 
именуется составным онимом, при этом являясь рабыней; ее подруги-рабыни также носят 
двукомпонентные имена: «Гель-Эндам давно увели эрсари, -  шептала персиянка себе в 
сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться, -  милая, 
лучшая моя Ханом- Ага живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рожает детей» [Плато
нов, 2010]. Автор использует двукомпонентные онимы, подчеркивая схожесть судеб геро
инь, о которой говорит и сама Заррин- Тадж: «Я тоже буду с ними» [Платонов, 2010]. Од
нокомпонентные антропонимы у героинь, которым удалось избавиться от рабства тем или 
иным путем. Например, подруга Заррин-Тадж Фатьма «утонула в Дарье» [Платонов, 
2010]. Джумаль, ставшая свободной, также носит однокомпонентное имя, а позднее у нее 
появляется фамилия; фамилий нет ни у одного из персонажей, и это еще раз подчеркивает 
отличие Джумаль от остальных героев рассказа.

Внезапно появляющийся в жизни Джумаль австриец Стефан Катигроб носит «фа
тальное» имя [Алейников, 2015]. Очевидной кажется мысль о возникновении этой фами
лии из повелительного наклонения глагола катить и существительного гроб. Казалось 
бы, герой полностью соответствует своей фамилии. Действительно, появление в жизни 
Джумаль Катигроба знаменуется смертью ее матери: «Пока Джумаль говорила, ела и сме
ялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла» [Платонов, 
2010]. Однако при подробном рассмотрении становится понятно, что писатель использует 
существующую в украинском языке фамилию Кадигроб, построенную по модели «глагол 
в повелительном наклонении + существительное в И.П.» и являющуюся свидетельством 
«неповторимого украинского юмора» [Унбегаун, 1989]. Для формирования этой фамилии 
использован глагол кадить -  то есть «раскачивая в руке кадило, распространять дым и 
запах курящихся в нём ароматических веществ -  обычно ладана -  при исполнении рели
гиозных обрядов» [Ожегов, Шведова, 2008]. Соответственно, кадить гроб -  ритуал, со
блюдаемый во время похорон. Обратим внимание на то, что оним Стефан (греч. 
ExsQavoq), который использует писатель в качестве имени этого героя, означает «венок, 
венец, корона, диадема» [Суперанская, 1998]. Имя Заррин-Тадж также включает компо
нент, который в переводе с персидского означает ‘венец’ (см. выше). Здесь возникает ал
люзия с терновым венцом, который, как известно, был возложен на голову Иисуса Христа; 
в русской картине мира терновый венец символизирует боль, мучения и страдания.

Персонаж по фамилии Катигроб максимально парадоксален: пытаясь скрыться от 
войны и смерти, которые преследуют его в родной стране, он видит смерти «в этой худой 
пустыне» [Платонов, 2010], хоронит здесь совершенно посторонних людей; будучи опти
ком, в пустыне теряет способность видеть что-либо, кроме миражей, эфемеров света и 
жизни [Платонов, 2010]. Весь рассказ представляет собой апелляцию к противостоянию 
жизни и смерти (напомним, что эта оппозиция играет немаловажную роль в творчестве 
А. Платонова), каждый из героев рассказа находится в пограничных состояниях (в прямом 
или переносном смысле). Так реализуется ведущая мысль Платонова-философа о необхо
димости стереть границы между жизнью и смертью ([Бугакова, 2022]).

Топонимикон рассказа формируется из вводимых автором в текст онимов Туркмения 
(Туркменистан), Персия (Иран), Хорасан, Хива, Бухара, Ашхабад, Ташкент; Фирюза, Аму-
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Дарья; Копет-Даг. Наше предположение о том, что в композицию рассказа включена ле
генда о чинаре, подтверждается самим автором, который вводит в текст гидроним Фирюза 
(в переводе с фарси ‘бирюза’). Фирюза -  это поселок на берегу реки Фирюзинки, в Турк
мении, в горах Копет-Дага, где и происходит действие рассказа: « .с о р о к  или больше 
всадников е х а л и . в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы К опет-Д ага. стояли 
по сторонам» [Платонов, 2010]. Интересно, что в качестве названия реки автор использует 
не реально существующий деминутив Фирюзинка, а название поселка, представляющее 
собой форму без уменьшительно-ласкательного суффикса Фирюза.

Гидроним Амударья (А. Платонов употребляет устаревшее дефисное написание 
Аму-Дарья) образован от перс. Аму  (название исторического города Амуль, совр. 
Чарджоу [Поспелов, 2008]. Как указывает Е.М. Поспелов, это название образовано от 
древнего этнонима амарады  и перс. дарья («река», «море») [Поспелов, 2008]; это 
вторая по длине (после Сырдарьи) и крупнейшая по полноводности река в Средней 
Азии [Поспелов, 2008].

Ороним Копет-Даг используется писателем для обозначения места действия в рас
сказе. Лексема Копет-Даг, именующая в платоновском тексте горный хребет на границе 
Туркмении и Ирана, образована от тюркск. коп -  много и даг -  гора [Поспелов, 2008]. 
«Горы К опет-Д ага . стояли по сторонам» [Платонов, 2010]. Жизнь «по ту сторону гор» 
отличалась от жизни «по эту». Гидроним Аму-Дарья употреблется писателем так же с це
лью показать, что река разграничивает пространство: Туркмению с ее проблемами, голо
дом, бедностью река отделяет от территорий, где люди живут богато и счастливо: «На 
краю песков слабо виднелись небольшие г о р ы . а в другую сторону, говорил Атах-баба, 
была Амударья и богатая Хива» [Платонов, 2010]; «Ода-Кара сидел на ковре с Атахом и 
рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что в Бухаре, говорят, опять от
крылся базар рабов» [Платонов, 2010]. Богатые города, о которых рассуждают герои рас
сказа -  Хива, Бухара, -  это города в Узбекистане, на другом берегу Аму-Дарьи. Топони
мом Хива обозначается основанный на рубеже нашей эры город в Хорезмской области 
Узбекистана. Этимология топонима утрачена [Поспелов, 2008]. Топоним Бухара, исполь
зованный писателем также для обозначения города в Узбекистане, образован, по мнению 
А. Мухаммаджанова, от бугоро -  «божья красота» [цит. по: Поспелов, 2008].

Всадники везут пленных из Ирана. Топоним Иран (j 'j^ )  введен в текст рассказа ав
тором для обозначения страны на Востоке, граничащей с Туркменией. До 1935 г. Иран 
именовался Персией.

Повествуя о появлении в туркменском такыре персидской женщины Заррин-Тадж, 
А. Платонов сообщает, что ее родиной является Хорасан: « в .  женщине по имени Заррин- 
Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувство
вала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Харасана, откуда ее вели» 
[Платонов, 2010]. Хорасан ( jM j^  ) Xorasan («откуда приходит солнце») -  область в Во
сточном Иране [Поспелов, 2008]. Обозначая родину Заррин-Тадж топонимом Харасан 
(А. Платонов употребляет написание топонима Хорасан в форме Харасан), писатель наде
ляет героиню атрибутикой солнца. Полагаем, что подобный выбор онима для героини 
обусловлен предположениями писателя о том, что она будет освещать, согревать тех, кто 
рядом с ней. Однако Заррин-Тажд не справляется с этой миссией.

Введенные автором уже в финале рассказа топонимы Ашхабад, Ташкент обознача
ют соответственно столицы Туркмении и Узбекистана. В этих городах живет Джумаль, 
покинувшая такыр после того, как ее поцеловал Катигроб: «после того события Джумаль 
долго не была на такыре с глиняной башней -  десять лет» [Платонов, 2010]. А. Платонов 
апеллирует к популярному в фольклоре сюжету, когда принц будит спящую красавицу 
поцелуем. Джумаль от поцелуя Катигроба тоже «просыпается» и понимает, что пора ухо
дить из такыра. Время после ухода она «прож ила. в Ашхабаде и Ташкенте и окончила
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сельскохозяйственный институт» [Платонов, 2010]. Жизнь Джумаль меняется кардиналь
ным образом, она получает образование, фамилию.

Туркмения произвела на А. Патонова гнетущее впечатление, так как он стал свиде
телем голода 1933 года, вызванного тем, что туркменские крестьяне уничтожали запасы 
во время раскулачивания. Все это лишило писателя радостного настроя, с которым он со
бирался в поездку. В «Автобиографии» он пишет: «Засуха ... произвела на меня чрезвы
чайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным 
делом -  литературой» [Шенталинский, 1991]. Увидев, как относятся к женщине в Средней 
Азии, он ужаснулся: «Женщина в Туркмении лишь символическое место социально
хозяйственных страстей, а не сама по себе драгоценность.», -  отмечает он в записных 
книжках [Платонов, 2000]. Такое отношение к женщине отражено в рассказе: «Ближний 
туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть 
женой, если умеет плакать, и смирно умрет под яшмаком в Туркменистане» [Платонов, 
2010]. Здесь важно отметить также, что Туркменистан -  государство в Средней Азии, гра
ничащее с Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном, -  воспринимается писа
телем как место, в котором можно только умирать. Жить, по мнению самого писателя и 
героев рассказа, там нельзя. Обращая внимание на характерные для Туркмении проблемы 
с водой, писатель упоминает в рассказе колодцы, у которых собирались люди и скот; ко
лодцы являлись своеобразными жизнеобеспечивающими центрами. Здесь находят отра
жение автобиографические мотивы (напомним, что А. Платонов был озабочен проблемой 
гидрофикации и посвятил этому большую часть своей жизни). Колодцы в рассказе имеют 
названия, что совсем нетипично для русской картины мира: «На двенадцатую ночь после 
родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган» [Платонов, 2010]; 
«На другой день Катигроб... пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где 
был колодец Боркан» [Платонов, 2010]. Колодец -  знаковый топос пустыни: караванщики, 
перевозившие товары по Великому шелковому пути, измеряли расстояние отрезками пе
ремещения между колодцами, являвшимися основными ориентирами в пустыне Караку
мы. Многие колодцы сохранили свои названия и в наше время: Як-Куи, Ирикли, Аджы- 
куи, Донгра, Тувер, Гоймат, Гарайман. Некоторые названия колодцы получали от имени 
человека, их обустроившего, другие -  по определению качества или количества воды в 
них. Отметим, что колодцы располагались на определенном расстоянии друг от друга 
(12-15 км) по всему Великому шелковому пути, связывавшему Китай и города Централь
ной Азии со Средиземноморьем и являвшемуся важнейшей транспортной артерией на 
протяжении долгого времени. Поскольку большая часть Шелкового пути проходила по 
пустынным территориям, колодцы выполняли функцию жизнеобеспечивающего центра: 
здесь можно было напоить верблюдов, обеспечить запасы воды для людей, восстановить 
силы. Эти колодцы были уникальными инженерными сооружениями: в них всегда была 
вода в количестве, достаточном для того, чтобы напоить караван из 150-200 верблюдов; 
накапливалась вода не за счет подземных вод, а благодаря оригинальной конструкции, ко
торая позволяла получать воду из воздуха.

В качестве названий колодцев в рассматриваемом тексте писатель использует лексе
мы таган -  «железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна и т. п. 
при приготовлении пищи на открытом огне» [Евгеньева, 1999] и боркан -  «морковь» 
[Фасмер, 2007]; «муж., нем., новг., пск., твер. морковь» [Даль, 2006]. Лексема таган мо
жет быть употреблена писателем в качестве названия колодца, во-первых, на основе 
внешнего сходства формы колодца и тагана, а во-вторых, на основе семантической 
нагрузки лексемы таган. Писатель демонстрирует важность колодца для жизни, он кор
мит, так же, как таган. Кроме того, употребление этой лексемы в качестве названия ко
лодца может быть обусловлено особенностями восприятия такыра самим писателем. 
В «Записных книжках» он отмечает: «Страшная жизнь на глинистых раскаленных такы- 
рах, как на сковородках ада» [Платонов, 2000]. Известен реальный колодец Таган-клыч,
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расположенный в г. Чикишляр (Туркмения) «на персидской границе около залива Гасан- 
кули» [Брокгауз, 2013]. Очевидно, что писатель мог использовать в качестве названия ко
лодца действительно существующее, поскольку описываемые в рассказе действия проис
ходят на персидской границе. Лексема боркан, имеющая, по данным словарей, лексиче
ское значение ‘морковь’, употреблена с целью продемонстрировать сходство моркови и 
колодца, основанное на их расположении под землей.

Финал рассказа знаменуется возвращением Джумаль в пустыню, где ей предстоит 
«определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов» [Платонов, 2010]. Это 
возвращение воспринимается писателем как абсолютно естественный процесс: «Есте
ственно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле» [Платонов, 2010]. И также 
естественно «Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персид
ское черное платье, покрылась белою тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала 
одна из Ашхабада» [Платонов, 2010]. Здесь очевидна аллюзия А. Платонова к библейско
му постулату «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» [Быт. 3:19].

Обратим внимание на использование автором в тексте рассказа этнонимов, то есть 
названий людей по национальности или государственной принадлежности, являющихся 
довольно значительной группой слов любого современного языка [Ковалев, 2014]. Так, 
в тексте рассказа «Такыр» встречаются следующие случаи употребления А. Платоновым 
этнонимов:

-  курды: «На выходах из у щ ел ья . могли появиться курды в погоню» [Платонов, 
2010]. Относительно этнонима курд, его происхождения и значения существует множе
ство гипотез. Приведем одну из них: «этноним kurd  означает «наделенный мужеством», 
«герой» и «храбрец», т.к. большинство героев своего времени и славных богатырей вы
шло из этого народа» [Шипова, 1976];

-  туркмены: «Туркмены знали про то и держали ружья близ груди» [Платонов, 
2010]. Этнонимом туркмен обозначается представитель тюркского народа, который явля
ется основным населением Туркменистана [Ожегов, Шведова, 2008];

-  эрсари: «Гель-Эндам давно увели эрсари, -  шептала персиянка» [Платонов,
2010]. Эрсары -  это племенная группа туркменского народа, традиционно расселявшаяся 
на юге Туркмении, на границе с Афганистаном [Эргешева, 2022]. Отметим, что писатель 
употребляет написание эрсари, отличающееся от традиционного эрсары. Полагаем, по
добный прием должен создать впечатление вымышленности этнонима;

-  джафабайцы: «Ханом-Ага живет у джафарбайцев, на берегу моря» [Платонов, 
2010]. Этноним джафарбайцы, очевидно, вымышлен автором и образован на основании 
созвучия с этнонимом джагатайцы -  тюркский народ в Центральной Азии [Фасмер, 
2007].

Заключение

Завершая рассмотрение ономастикона рассказа А. Платонова «Такыр», созданного 
на основе впечатлений от путешествий по Средней Азии, можем говорить о своеобразии 
ономастических единиц, употребленных А. Платоновым в рассказе. Отметим, что онимы, 
используемые автором в этом тексте в качестве антропонимов, топонимов, оронимов, 
гидронимов, этнонимов, единиц, формирующих культурно-ономастический фон, пред
ставляют собой имена собственные тюркского происхождения. Очевидно, подобный оно- 
мастикон обусловлен желанием автора максимально погрузить читателя в описываемую 
действительность с целью воссоздания исторического хронотопа, формируемого писате
лем на страницах произведений, действие которых происходит в Средней Азии в началь
ный период становления Советской власти на территории Туркмении. К основным прин
ципам ономастического кода художественных текстов А. Платонова, выявленным нами в 
ходе исследования, можно отнести такие принципы, как ассоциативность, социальная де
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терминированность, автобиографизм, соотнесённость с историческим хронотопом. Отме
тим, что одной из особенностей ономастической лаборатории писателя является употреб
ление вымышленных онимов, образующихся на основе созвучия с существующими, по 
грамматическим моделям, принятым в русском языке.
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