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Аннотация. Изучением особенностей языка А. П. Чехова занималось немало исследователей, но 

конкретной научно-исследовательской работы по изучению номинации лиц в творчестве Чехова написано не 

было. Таким образом, актуальность избранной темы заключается в необходимости специального изучения 

данного пласта лексики на материале рассказов А. П. Чехова. Цель исследования – изучение и классификация 

лексики, называющей человека, в рассказах А. П. Чехова. В работе анализируются имена существительные и 

выражения, характеризующие человека по какому-либо признаку. Делается попытка тематической 

классификации подобных лексических единиц в исследовательской литературе. Авторы предлагают свою 

классификацию проанализированных лексических единиц по тематическим группам. Результаты распределения 

по тематическим группам показывают, что, во-первых, группа образных наименований лиц является самой 

объемной; во-вторых, описание лексики по тематическим разрядам способствует групповому принципу 

семантизации и подтверждает богатство русского языка, и языка Чехова как писателя в частности; в-третьих, в 

названной группировке учитываются стилистико-семантические и словообразовательные особенности слов, что 

дает понятие о стилистике и словообразовании в литературном и разговорном языке (разговорном, так как герои 

Чехова говорят языком народным) в конце XVIII века.  

Тематическая группа существительных, называющих лицо, представлена в произведениях А. П. Чехова 

широко. Так, в ней выделяются наименования лиц по сословию, возрасту, родственным связям, по профессии, 

образованию, национальности. Встречаются даже номинации, указывающие на цвет волос. Особую подгруппу 

слов составляют имена собственные. Малочисленной выглядит группа наименований лиц, представляющих 

собой субстантивированные прилагательные. Более детальная классификация номинаций по материалам 

рассказов Чехова представляется перспективной в исследовательском отношении. 
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Abstract. A number of scholars have been studying the specifics of A. P. Chekhov's language, but no particular 

research work has been written on the study of persons' names in Chekhov's works. Thus, the relevance of the chosen 

topic lies in the need for a special study of this layer of vocabulary based on the material of A. P. Chekhov’s stories. The 

purpose of the research is to study and classify the vocabulary naming people in A. P. Chekhov's short stories. The 

article analyzes the nouns and expressions that characterize a person according to a certain attribute. The authors 

attempt a thematic classification of such lexical units in the research literature. The results of thematic group 

distribution show that, firstly, the group of figurative person's names is the most voluminous;  secondly, the description 

of vocabulary by thematic categories contributes to the group principle of semantics and confirms the richness of the 

Russian language and in particular Chekhov's language as a writer; thirdly, this grouping takes into account the stylistic, 

semantic and word-formation vocabulary features, which gives an idea of stylistics and derivational morphology in the 

literary and colloquial language (colloquial, since Chekhov's heroes speak the vernacular) at the end of XVIII century. 

The thematic group of nouns naming people is widely represented in A. P. Chekhov's works. For example, it 

distinguishes names of persons by class, age, kinship, profession, education, nationality and even by hair color.  A 

special lexical subgroup contains proper names. The group of names, which are substantivized adjectives, is rather less 

numerous. A more detailed classification of nominations based on Chekhov's short stories seems promising in terms of 

further research.  

Key words: A. P. Chekhov's work; names of people; thematic groups; semantic features; nouns; proper names; 

nominations; vernacular language 
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О языке Чехова можно говорить бесконечно. 

Чехов гармоничен, как Пушкин, все у него со-

размерно и стройно: ни судорог, ни гримас, ни 

надрывов. Гениальная простота его стиля до сих 

пор не оценена по достоинству. Нужна была ве-

ликая воля и мужественность ясной и несуетли-

вой души, чтобы выработать такой стальной и 

лаконический стиль [Чуковский, 1967, с. 602].  

В языковых реалиях соседствуют различные 

наименования лиц, имеющих схожие интересы, 

профессии, род деятельности, территориальную 

принадлежность и т. п. Подобные обозначения 

формируют весомый пласт лексических групп в 

языке. Как отмечают ученые-лингвисты, практи-

чески все из них имеют словообразовательную 

систему, употребляются в единственном и мно-

жественном числе. О важности указанных номи-

наций в жизни человека позволяют говорить ан-

тропонимы. Среди них представлены не только 

имена собственные [Суперанская, 1998, с. 8].  

В нашем исследовании тематическую группу 

(далее – ТГ) составляют имена существительные, 

называющие лицо. Представим свою общую 

классификацию имен существительных по ТГ, 

называющих человека, прежде чем перейдем к 

более подробному рассмотрению каждой группы. 

 
Денотативный при-

знак классификации 

(нарицательных) 

Примеры 

сословия Купец, князь, крестьянин 

возраст Старик, мальчик, девушка 

родственные связи Папа, брат, дочь 

профессии Кухарка, смазчик, художник 

Наименования степени 

священства и церков-

ной иерархии 

Игуменья, дьячок, наместник 

Чиновничьи должности 

и чины 

Губернатор, полицеймейстер, 

тайный советник 

образование Гувернантка, наставник, ученик 

национальность Армянин, еврей, англичанка 

цвет волос Брюнет, блондин 

Обозначение женщины 

по профессии мужа 

Становиха, докторша,  

генеральша 

Суд Экзекутор, защитник, нотариус 

Военные должности и 

чины 
Военный писарь, корнет, унтер 

Прочие номинации 
Приятель, спутник, бедняк 

Начальство, пассажир, знаток 

 

Отдельно выделим группу имен собственных 

[Никонов, 1993, с. 145]: 

 
Имена собственные 

(ИС) 

Адам, Надежда Львовна Кандури-

на, Соня 

ФИО реальных  

писателей 

Достоевский, Лесков, Печерский 

 

Группу лиц, названных субстантивированны-

ми именами прилагательными: 

 
Субстантивированные 

имена прилагательные 

Святой, часовой,  

православный 

 

1.1. Слова, называющие человека в сосло-

вии. Богато и разнообразно представлена ТГ со-

словия. Мы найдем у Чехова представителей всех 

сословий, от самого высокого до низшего. Пред-

ставим следующую градацию: царь, государь, 

царевич, король, шах; граф, князь, аристократ, 
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дворянин; купец второй гильдии, боярыня, поме-

щик; мужик, крестьянин, крестьянка; нищий; 

наложница, раб, невольник (назовем его низшим, 

либо можно сказать, что стоит вне сословий). 

1.2. Номинации лиц по возрасту. В группе 

возраст представлены все возрастные уровни, 

хотя и неполно (например, отсутствует слово 

мужчина, которое должно здесь выражать поня-

тие человек мужского пола среднего возраста): 

младенец, карапуз, ребята, девочка, мальчик, 

хлопче, мальчишка, девица, девушка, парень, 

женщина, старикашка, старичок, старче, ста-

рик, старушка, старушечка, старуха. 

Обращает внимание, что понятие старый че-

ловек имеет самую широкую парадигму: с помо-

щью суффиксов (-ашк-; -ок-, -ушк-, -к-) Чехов 

образует множество вариантов слова старик и 

старуха, что наполняет одно понятие несколь-

кими образами, по-разному представленными 

автором. 

1.3. Названия лиц по родственным связям. 

Обилие словесного материала, собранного из 

рассказов А. П. Чехова, позволяет ТГ родствен-

ные связи можно разделить на три подгруппы: 

1) близкие родственные связи: Супруги, папа, 

папаша, отец, батюшка, батька, родитель, 

муж, женка, жена, мамаша, маменька, матуш-

ка, сестра, дочь, сынишка; 2) дальние родствен-

ные связи: Дядя, тетка, теща, племянник, пра-

родитель, прапрадед, тетушка; 3) «претенденты 

на родственную связь»: Жених, опекун, наслед-

ник, любовница, бобыль. 

1.4. Номинация лиц по профессии.   
Отличительными признаками для исследуе-

мой группы слов являются содержание, форма, 

сочетаемость. Являясь прямыми, самодостаточ-

ными, частотными наименованиями, обозначения 

лица по профессии связаны конкретным лекси-

ческим значением (тот, кто что-л. делает), кате-

гориальным и семантическим значением (пред-

мет, человек), грамматическим значением (оду-

шевленность), формой (набор суффиксов и флек-

сий), сочетаемостью, соотносительными рядами 

лексики, парадигматическими рядами и класса-

ми, смысловым объемом [Ефанова, 1989, с. 57]. 

Наименование деятеля обусловливается про-

цессом действия или предметом, на который оно 

направлено, объемом и характером обязанностей.  

Названия лиц по роду деятельности и профес-

сии характеризуются полным семантическим со-

ответствием с однокорневыми словами в прямом 

значении: квас, квасить, квасной – квасник, кир-

пич, кирпичный – кирпичник; резать, резьба, рез-

ной – резник и т. д. Указанная группа слов на де-

ривационной оси структурируется в основном 

словообразовательными моделями с морфемны-

ми составляющими: -чик/щик, -ец, -арь, - (н)ик ,  

-тель (редко). 

1.4.1. Слова, называющие лица по занима-

емой гражданской должности.  В рассказах 

А. П. Чехова мы найдем следующие номинации 

лиц по профессии: 

кучер, кухарка, смазчик, бурлак, огородник, 

пастух, пахарь, механик, садовник, охотник, ма-

стер, ямщик, косарь, кондуктор, работник, 

стрелочник, рыболов, возница, слесарь, химик, 

агроном; швейцар, доктор, извозчик, слуга, сто-

рож, горничная почтальон, камердинер, нянька, 

шарманщик, приказчик, нянюшка, дворник, бух-

галтер, повитуха, проститутка, ключник, лакей, 

лавочник, палач, журналист, художник, секре-

тарь, жандарм, археолог, писатель, письмово-

дитель, астроном, метафизик, конторщик, по-

эт, помощник архивариуса, писец, психолог, по-

мощник письмоводителя, врач, администратор, 

управляющий, филозоф, актерка, ученый, фель-

дшер, казначей, писарь. 

1.4.2. Слова, называющие лица по чинов-

ничьим должностям и чинам ТГ чиновничьи 

должности и чины: 

Губернатор, полицеймейстер, статский ге-

нерал (соответствует современному званию ге-

нерал-майора; может иметь 1–4 класс по табелю 

о рангах), тайный советник (соответствует со-

временному званию генерал-майора; 3 класс), 

коллежский секретарь(соответствует современ-

ному званию старшего лейтенанта), коллежский 

регистратор (14 класс), губернский чиновник 

особых поручений, чиновник, уездный предводи-

тель дворянства, член торговой депутации, 

непременный член училищного совета, член по 

крестьянским делам присутствия, председатель 

уезда, губернский секретарь(соответствует со-

временному званию лейтенанта; 12 класс) [Та-

бель о рангах]. 

1.4.3. В изобилии представлен материал для 

выделения ТГ суд. Назовем три подгруппы в дан-

ной ТГ: сторона судебной власти: защитник, пра-

вовед, судебный следователь, судебный пристав, 

урядник, товарищ прокурора, кандидат прав, 

прокурор, становой пристав, следователь, ис-

правник, почетный мировой судья, нотариус, кан-

дидат на судебные должности, экзекутор; обви-

няемые: ответчик, преступник ,подсудимый, ка-

торжник, проситель; свидетели/присяжные: сви-
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детель, понятые, присяжные заседатели, при-

сяжный, присяжный поверенный. 

1.4.4. Часто героями чеховских рассказов ста-

новятся служивые люди, а также те, кто так или 

иначе связан с армией. Итак, представлены сле-

дующие военные должности и чины: военный 

писарь, корнет, унтер, воин, генерал, солдат, 

солдатик, войска Донского отставной урядник. 

1.4.5. Нельзя не выделить мелкие семантиче-

ские группы, содержащие в себе ограниченное 

количество лексем, но тем не менее тематическая 

связь между ними очень сильна. Приведем при-

меры нескольких таких мелких ТГ: 

приятельские отношения: подруга, помощни-

ца, приятель, друг, товарищ, помощник; при-

верженцы взглядов: украйнофил, нигилист, сла-

вянофил, идеалист, принципиалист, утопист; 

антонимическая группа достаток: богач, бедняк, 

денежный туз, миллионщик; положение после 

смерти кого-либо из родных или близких: вдова, 

вдовица, сирота; имеющие отношение к разго-

вору: собеседник, рассказчик, автор; имеющие 

отношения к пути, как-либо связанные дорогой: 

странник, спутник, путник, незнакомец, прохо-

жий, пассажир, знаток, бродяга; варианты по-

мощника: пособник, помощница, помощник; де-

ти: деточки, ребенок, детишки. 

1.4.6. Последняя группа включает в себя до-

вольно большой пласт имен существительных, 

называющих человека и характеризующих его с 

той или иной стороны. Этот пласт довольно 

сложно классифицировать. Приведем примеры: 

реформатор, инициатор, дикарь, владетельни-

ца, банкрот, обитатель, интеллигент, весель-

щик, эксперт, поклонник, любитель, дачник, хо-

зяин-старовер, спорщик, иностранец, страдали-

ца, именинник, фанатик, полунощник, эманципе, 

сосед, старожил, утопленница, изгнанник, соби-

ратель, носительница (идеалов).  

1.5. Образные наименования лиц. ТГ образ-

ные наименования мы разделим на две большие 

подгруппы: 

Образные наименования, положительно ха-

рактеризующие человека и образные наименова-

ния, отрицательно характеризующие человека.  

К первой подгруппе отнесем, например: го-

лубчик, милая, сердяга, дружочек. Ко второй 

подгруппе: пень, гордец, злодей, деспот и пр. 

1.6. Наименования лиц в зависимости от 

занимаемой ступени в церковной иерархии. 

Данную ТГ можно классифицировать следу-

ющим образом: Наименования лиц по степени 

священства и положению в церковной иерархии: 

наместник, ктитор (церковный староста), игу-

менья, иеродьякон, дьякон, священник, максимус 

понтифекс (верховный жрец), аббат, монашен-

ка, архиерей, поп, ирей, пономарь, монах, архи-

мандрит, дьячок, служка, послушник, иерей, 

иеромонах. 

Варианты названия священника: поп, прео-

священный, владыко, отец, пастырь, духовный 

отец. 

Приверженцы вер: лютеранка, староверка 

Отошедшие от церкви: маловер, атеист, без-

божник 

Имеющие отношение к церкви: старец, муче-

ник, пророк, семинарист, прихожанин. 

1.7. Номинация лиц, связанных с учебным 

процессом. В данной ТГ можно выделить 2 ос-

новные подгруппы: обучающие: наставник, при-

ват-доцент, педагог, директор гимназии, гувер-

нантка, учитель; обучаемые: ученик третьего 

класса, гимназист, кадет, школьник. 

1.8. Названия лиц по национальностям.  
Этнонимы – это такие групповые обозначения 

людей, которые выделяют лиц, обладающих 

определенными этническими характеристиками, 

из массы прочих людей, не обладающих этими 

характеристиками. [Розенталь, Теленкова, 1976, 

с. 243]. 

К этнонимам мы относим: 1) названия наций 

и народов – древние слова с утраченной перво-

начальной семантикой: англичане, чехи, русские; 

2) названия племен и племенных группировок – 

слова с сохранившейся или обретенной вторич-

но этимологией – лангобарды, швабы, поморяне. 

Переходя к обозначениям лиц по их нацио-

нальной принадлежности, отметим прежде всего 

неоднородность национальных обозначении. 

Принятое в настоящее время определение нации 

как исторически сложившейся устойчивой общно-

сти людей, возникшей на базе общности языка, 

территории, экономической жизни и психическо-

го склада, проявляющегося в общности культуры, 

благодаря своей историчности справедливо глав-

ным образом для Европы наших дней, где давно 

сложились нации. 

У Чехова в рассказах мы встретим такие 

национальности, сохранившиеся и до нашего 

времени: армянин, еврей, англичанка, татарин, 

цыган, серб, турок, казак. Все эти этнонимы от-

носятся к первой группе – названия наций с 

утраченной первоначальной семантикой. 

1.9. Имена существительные, называющие 

лицо по цвету волос. Брюнет, брюнетка, блон-

дин. В рассказах Чехова мы редко встретим та-
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кую номинацию лица, но писатель явно выделяет 

персонажа из ряда других, обращая внимание 

именно на цвет волос. У Чехова это либо един-

ственная достойная внимания черта в облике ге-

роя, либо метко подмеченная черта у главного 

персонажа. 

1.10. Названия лиц женского пола по про-

фессии мужа. Мы решили выделить в отдельную 

группу слова, называющие женщину по профес-

сии мужа, так как хотя таких наименований не 

очень много, но материала было найдено доста-

точно, чтобы выделить это в независимую ТГ: 

Становиха, солдатка, докторша, попадья, 

дьячиха, генеральша, купчиха. 

2. Собственные имена существительные.  
Основная функция имени собственного – не 

обобщать, а выделять, и здесь заложенный в 

названии образ, обретает действенную силу. 

Имена собственные живо реагируют на про-

исходящие в природе и обществе изменения, по-

этому они могут служить хронологизаторами 

текстов, а также исторических и археологиче-

ских памятников [Щанин, 1989, с. 23]. В силу 

особой консервативности имен собственных они 

переживают эпоху, в которую они были созданы, 

сохраняя свидетельства более древнего состоя-

ния языка, и содержат большую языковую и вне-

языковую информацию, получить которую мож-

но только лингвистическими методами.  

В. Г. Богораз-Тан отмечал, что в языке любо-

го народа представлены лексемы, отражающие 

человека и его тело (Кулак, Губа, Кривоног), род-

ственные отношения (Безродный, Семибрат), 

явления природы (Гроза, Птаха), материальную 

культуру (Короб, Бублик). [1.0.] Эти же группы 

лексем широко используются в антропонимии. 

Кроме того, в качестве антропооснов выступают 

слова, связанные с социальной культурой (Бед-

ный, Портной), слова, отражающие физические 

отношения и параметры (Косой, Крикун), а также 

различные собственные имена, дающие косвен-

ную характеристику именуемому (Рождествен-

ский, Богоявленский).  

Рассмотрим реализацию этих категорий в име-

нах перечисленных языков с привлечением как 

типовых, так и случайных (факультативных) ан-

тропооснов [Суперанская, 1988, с. 12].  

Несмотря на то, что антропонимы относятся 

к именованию людей и только людей, этот 

единственный объект дает чрезвычайно слож-

ный спектр категорий имен, что связано с исто-

рией культуры, особенностями психологии лю-

дей, с традициями и многим другим. 

Как уже отмечалось, антропонимы бывают 

индивидуальные и групповые. Индивидуальные 

выделяют личность из коллектива, групповые – 

даются коллективам, выделяемым на основе тех 

или иных признаков. В нашей работе в силу по-

ставленных задач мы будем рассматривать 

первую группу.  

1. Индивидуальные антропонимы. Из диалек-

тики восприятия личности ею самой и окружа-

ющими (человек воспринимает самого себя как 

некоторое единое и постоянное «я», окружаю-

щим же он представляется то маленьким ребен-

ком, то юношей, то взрослым человеком, то 

стариком) возникает, с одной стороны, стрем-

ление к единому именованию лица на протяже-

нии всей его жизни (как это принято у многих 

народов Европы) [Суперанская, 1973, с. 30–35]. 

Фамилии, то есть семейные имена, являются 

непосредственными преемниками родовых 

имен. Однако в отличие от последних фами-

лии – слова pluralia tantum: Ивановы, Зайцевы, 

Песковские. 

2.1. Собственные имена существительные, 

называющие героев. В ТГ Имена Собственные 

можно сделать интересную классификацию:  

1. К первой подгруппе отнесем обычные, ча-

сто встречающиеся имена и имена отчества: 

Артем, Даниил, Алексей, Дарья, Иоанн (как 

вариант Ивана), Егор, Павел, Николай, Кузьма, 

Андрей, Степан, Иван, Прохор, Григорий, Мария, 

Яков, Максим, Петр, Ксения, Игнатий; 

Матвей Петрович, Наталия Ивановна, Семен 

Петрович, Иван Потапыч, Михаил Владимиро-

вич, Вера Гавриловна, Раиса Ниловна, Софья 

Петровна, Андрей Андреич, Иван Сергеич, Марья 

Ивановна, Надежда Львовна, Гавриил Петрович, 

Иван Тимофеевич, Иван Михайлович, Марья Ми-

хайловна, Егор Дмитриевич, Павел Михайлович, 

Сергей Иваныч, Наталья Семеновна. 

2. Ко второй подгруппе отнесем отчества (в 

случае, когда автор называет своих героев ис-

ключительно по отчеству): 

Макарьевна, Гурьевна – в рассказах Чехова 

это в основном очень малозначительные, «заку-

лисные» герои. 

3. В третью подгруппу вошли фамилии: 

Иваницкие, Григорьевы (преемники родовых 

имен) 

Рогожин, Стручков, Гронтовский, Шабель-

ский, Псеков, Арцыбашев-Свистаковский, Дю-

ковский, Кирилов, Абогин, Гнучев, Кунин, Ильин, 

Лубянцева, Иловайская, Аксакова, Кузнецов, Ря-

бухин, Демьянов, Корейский, Понюхов, Боткин, 
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Лирманс, Грябов, Козихин, Макаров, Кандурин, 

Нарягин, Типяков, Прокатилов. 

В особый ряд поставим говорящие фамилии: 

Пеньков – от пень, пенек – бессловесный под-

судимый, который не может связно ни слова ска-

зать в свое оправдание («В суде»); 

 Чаликов – от чалый – проворный молодой че-

ловек, протеже влиятельной дамы, «обскакав-

ший» главного героя на служебной лестнице 

(«Из дневника помощника бухгалтера»);  

Тютюев – от тютя (безвольный, слабый чело-

век) – вялый, малозаинтересованный в деле че-

ловек («Шведская спичка»); 

 Шашковский – от шашка – генерал, эпизоди-

ческий герой (сб. «Вечерние сумерки»); 

Лопухов – от лопух (перен.) – безвольный про-

стоватый дьячок (сб. «В сумерках»); 

 Глоткин – от глотка, глотать – бухгалтер-

пьяница («Из дневника помощника бухгалтера»); 

Клещев – от клещи – секретарь-бюрократ, хва-

тавшийся за посетителей, словно клещами («Из 

дневника помощника бухгалтера»); 

 Курицын – от курица – сморщенный стари-

кашка, утративший былую власть и силу («На 

гвозде»); 

Птаха – от птаха, птица – вольный могучий 

русский мужик, склонный к мечтаниям («Мечты»); 

4. В эту подгруппу мы включили тех героев, 

которых автор называет по фамилии и имени от-

честву сразу или по имени-фамилии: 

Папчинский Александр Семенович, Огнев 

Иван Алексеевич, Никандр Сапожников, Быков-

ский Евгений Петрович, Кляузов Марк Иванович, 

Чубиков Николай Ермолаевич, Василий Семи-

Булатов, Семен Чистоплюй, Лихарев Григорий 

Петрович, Савва Стукач, Агафья Стрельчиха, 

Савелий Гыкин, Николай Харламов, Червяков 

Иван Дмитрич, Отцов Федор Андреич, Козулин 

Алексей Иванович, Дмитрий Кулдаров, Иван 

Дротов, Степан Луков. 

5. В пятую группу входят уменьшительные 

имена. Сразу отметим, что это имена существи-

тельные, называющие либо детей, либо девушек-

служанок: 

Соня, Сережка, Акулька, Агаша, Петрушка, 

Варя, Саша, Машутка, Прошка, Верочка, Катя, 

Андрюшка, Николашка, Данилка, Наташа, 

Митька, Савка, Коля, Степа, Нина, Ваня. 

6. Шестая подгруппа представляет собой осо-

бый интерес: в нее мы включили имена русские, 

но редкие (сегодня вышедшие из употребления): 

Иероним, Авраамий, Нефед, Никодим, Акули-

на, Герасим, Нафанаил, Трофим, Парамон, Мат-

вей, Пелагея, Серафим, Марфа, Паисий, Амвро-

сий, Лука. 

В основном эти имена в рассказах носят слу-

жители церкви. 

7. И в последнюю, седьмую подгруппу мы 

внесли иностранные имена, встречающиеся в 

рассказах Чехова: 

Адам, Нана, Карл, Уилька Чарльзовна Тфайс, 

Вольдемар, Наср-Эддин, Луиза Ваценбах. 

Большинство из этих имен служат для того, 

чтобы подчеркнуть ироническое отношение ав-

тора к персонажам. 

2.2. Собственные имена существительные, 

называющие реальных писателей. Небольшую 

тематическую группу составляют имена соб-

ственные, называющие реальных писателей: До-

стоевский, Лесков, Печерский, Пушкин 

В контексте у Чехова за этими явно невы-

мышленными фамилиями подразумеваются из-

вестные люди, писатели. 

В отдельную группу мы собрали разнообраз-

ные варианты номинации лица в понятии чело-

век, как однословных, так и состоящих из соче-

таний слов, встречающиеся у Чехова в изобилии: 

Царь природы, личность, душа человеческая, 

человечик, непомнящий родства, натура, созда-

нье, лицо, субъект, силуэт, властитель мира. 

3. Субстантивированные имена прилага-

тельные. Эта ТГ очень широко представлена в 

изученных текстах. Мы насчитали около 30–40 

имен прилагательных, употребляющихся в роли 

существительных (не считая повторений) в 23-х 

рассказах. 

Православный, конвойный, дворовой, часовой, 

вошедший, больная, горничная, преосвященный, 

сотский, военный, управляющий, верховой, уче-

ный, малый, милая, дорогая, каторжный, про-

езжий, несчастный, посторонний, виновный, 

влюбленный, знакомый, желающий, юродивый, 

приезжая, неверующий.  

Судящий, привилегированный, святой, хро-

мой, председательствующий, заштатный. 

Последний абзац можно отнести к именам 

прилагательным, которые употреблены Чеховым 

в роли имен существительных нетрадиционно, в 

нашей обычной речи такие прилагательные 

обычно имеют соседа-существительное (святой 

человек, хромой мужчина, заштатный журна-

лист). 

4. Имена существительные в функции об-

ращения. Данную ТГ можно разделить на две 

части: обращения к женщине и обращения к 

мужчине. Обращения к женщине: барыня, баба, 
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боярышня, дамочка, дама, сударыня; обращения 

к мужчине: братец, сударик, парень, ваше высо-

кородие, господин, ваше превосходительство, 

милостисдарь. 

Можно отметить как явно иронические, даже 

пренебрежительные обращение (дамочка, суда-

рик), так и совершенно традиционные, характер-

ные для конца XIX – начала XX века (боярышня, 

сударыня, ваше высокородие). 

 «Выразительный язык художественной прозы 

Антона Павловича Чехова вызывает большой 

исследовательский интерес современных уче-

ных, его произведения неоднократно станови-

лись объектом активного изучения в отечествен-

ной филологии» [Фокина, 2020, с. 60]. 

Проанализировав наименования лиц в произ-

ведениях А. П. Чехова, мы сделали вывод, что 

самой наполненной оказалась тематическая 

группа, называющих лицо по профессии или ста-

тусу, занимаемому в обществе. Данную группу 

мы разбили на несколько подгрупп в зависимо-

сти от рода занятий. Одной из малочисленных 

можно выделить ТГ наименований, обозначаю-

щих обращение к человеку. Более глубокая клас-

сификация может стать задачей нашего даль-

нейшего исследования. 

«Лексический состав и структура выявленных 

семантических групп обусловлены тематикой 

произведений и авторскими задачами, а частот-

ность использования той или иной лексемы – 

степенью ее востребованности в общественном 

сознании отражаемого исторического периода и 

степенью релевантности художественного со-

знания писателя» [Хади, 2007, с. 23]. 
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