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Аннотация: Предлагаемое исследование посвящено рассмотрению 
семантического потенциала топонимов в рассказе А. Платонова «Коро-
ва». Актуальность данной статьи обусловлена тем, что подобный анализ 
важен для формирования модели ономастического творчества автора. При 
проведении исследования становится очевидно, что введение автором в 
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произведение конкретных онимных единиц всегда неслучайно, выбор того 
или иного топонима обусловлен непосредственно ассоциациями автора, 
связанными с тем или иным наименованием. Результатом исследования 
становится заключение о том, что топонимикон рассказа Платонова высту-
пает в качестве дополнительной характеристики персонажа, а также отра-
жает автобиографические мотивы. 

Ключевые слова: А. Платонов, топоним, топонимикон, ономастиче-
ское пространство, индивидуально-авторская картина мира.

Рассказ А. Платонова «Корова» был создан писателем в конце 1930-х –  
начале 1940-х годов. Проблема точности датировки характерна для творче-
ского наследия автора. Разные издания фиксируют разные годы создания 
тех или иных произведений, и в случае с А. Платоновым это не кажется 
чем-то экстраординарным, ведь даже о дате рождения писателя до сих пор 
идут споры. В предисловии к первому тому собрания сочинений встречаем 
подтверждение нашей точки зрения: «Лишь в последние годы стала выри-
совываться одна из существенных проблем издания произведений Платоно-
ва – датировка текста. В исследовательских работах и посмертных изданиях 
произведения писателя чаще всего датировались по году их прижизненной 
публикации, что не всегда точно. Приблизительная датировка сопровождала 
и произведения, не публиковавшиеся при жизни писателя. В этой ситуации 
ошибки в датировках доходили от двух-пяти лет – до десятилетия. За не-
большим исключением (вторая половина 1920-х гг.), рукописи Платонова не 
датированы; порой писатель мистифицировал дату написания» [Платонов 
2011: 10]. Подобная ситуация обусловлена, полагаем, особенностями био-
графии писателя и его многочисленными перемещениями по стране. В од-
ной из поездок, например, у А. Платонова украли чемодан, в котором были 
рукописи; эти обстоятельства, безусловно, затрудняют как определение вре-
мени создания произведения, так и публикацию текстов, многие из которых 
увидели свет гораздо позже, чем были созданы. Сказанное относится и к рас-
сматриваемому нами рассказу, который был опубликован только в 1962 году. 

Предлагаемое исследование посвящено выявлению семантического по-
тенциала топонимов в рассказе «Корова». Актуальность такого исследова-
ния обусловлена тем, что подобный анализ важен для формирования модели 
ономастического творчества автора. Под моделью ономастического творче-
ства будем понимать иерархическую структуру, обладающую системными 
признаками, проявляющимися в индивидуально-авторском ономастическом 
коде. «Модель ономастического творчества – это своего рода “скелет” ху-
дожественного произведения, который выстраивается на основе принципов 
ономастического кода и на который “нанизывается” весь текст, в результате 
чего организуется апеллятивно-онимная система текста» [Скуридина, Буга-
кова 2023: 95].

Топонимы, являясь одним из элементов ономастической системы А. Пла-
тонова, играют важную роль в формировании образа героя. Рассматривая 
семантический потенциал топонимов рассказа «Корова», отметим, что текст 
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содержит небольшое количество топонимов; методом сплошной выборки 
нами были выявлены следующие онимные единицы, объединенные терми-
ном «топоним»: Нил, Египет, Испания, Дальний Восток, Миссисипи, Енисей, 
Дон, Амазонка, Аральское море, Москва. Все рассматриваемые единицы в 
тексте художественного произведения функционируют в одном абзаце, кото-
рый содержит характеристику центрального персонажа рассказа – мальчика 
Васи: «Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и чи-
тая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, ко-
торый был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие 
реки – Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, 
гора Арарат – все это волновало Васю и влекло к себе» [Платонов 2019: 
16]. Вася характеризуется писателем как любознательный и умный мальчик, 
знания которого обширны, но несистемны. Такое заключение позволяет сде-
лать употребление А. Платоновым топонимов в процитированном отрывке. 
Как видим, топонимы и гидронимы упоминаются вперемешку, обозначая ге-
ографические точки хаотично, непоследовательно. Связано это еще и с тем, 
что Вася «нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас,  
а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции» [Плато-
нов 2019: 16]. 

Отобранные онимные единицы следует разделить на топонимы (Египет, 
Испания, Дальний Восток, Москва), гидронимы (Нил, Миссисипи, Енисей, 
Дон, Амазонка, Аральское море), оронимы (Арарат). Отметим, что неси-
стемность введения в текст художественного произведения топонимов кажу-
щаяся: каждая употребленная А. Платоновым онимная единица несет опре-
деленную семантическую нагрузку.

Нил – это река в Африке, породившая, как известно, великую древнееги-
петскую цивилизацию. В тексте А. Платонова гидроним Нил употреблен в 
ряду топонимов и предшествует как раз топониму Египет, что, по нашему 
мнению, призвано подчеркнуть «первичность» Нила. Примечательно упо-
требление в качестве топонимов названий как стран (Египет, Испания), так 
и городов (Москва) и крупных территорий (Дальний Восток). Очевидно, что 
в картине мира Васи Россия ассоциируется в первую очередь с Москвой, 
а география планеты достаточно конкретно обозначается использованными 
топонимами. 

Введенные в текст гидронимы предваряются словосочетанием великие 
реки. Здесь необходимо вспомнить о том, что писатель несколько лет своей 
жизни посвятил работе губернским мелиоратором, что, на наш взгляд, нахо-
дит отражение в его произведениях: гидронимы регулярно функционируют в 
ономастической лаборатории А. Платонова (см. об этом подробнее [Бугакова 
2021]) и демонстрируют важность воды в картине мира писателя.

Использованные в тексте гидронимы Миссисипи, Енисей, Дон, Амазонка 
обозначают самые большие реки планеты, расположенные в разных ее ча-
стях. Так, Миссисипи – главная река крупнейшей речной системы Северной 
Америки, Енисей и Дон – крупные реки, расположенные в России (отметим, 
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что Дон протекает в Воронежской области, т. е. использование писателем 
этого гидронима обусловлено автобиографическими мотивами в том числе; 
кроме того, употребление эпитета тихий, предваряющего в тексте расска-
за гидроним Дон, является очевидной аллюзией к произведению М.А. Шо-
лохова, который играл в судьбе А. Платонова важную роль, что также под-
тверждает гипотезу об автобиографичности употребления этого гидронима), 
Амазонка – крупнейшая река планеты, находящаяся в Южной Америке.

Кроме названий рек, к гидронимам нами отнесено и название Аральское 
море. Употребление этой онимной единицы особенно интересно: на данный 
момент Аральское море сильно обмелело, однако писатель, очевидно, ис-
пользовал этот гидроним, подразумевая под ним четвертое по величине озе-
ро в мире, каким было Аральское море до обмеления. Обмеление началось в 
1960-е годы, и А. Платонов не мог знать об этом: обмеление Аральского моря 
произошло из-за масштабного строительства оросительных каналов в 1930-е 
гг., однако писатель, имея определенный опыт в этой сфере, мог предпола-
гать, что так произойдет.

Отметим, что писателем используются онимные единицы, семантика ко-
торых актуализирует историю появления стран, цивилизаций, как уже было 
отмечено нами ранее. Этим обстоятельством обусловлено введение в текст 
художественного произведения оронима Арарат. Известно, что, в соответ-
ствии с христианскими верованиями, именно у подножия Арарата достиг 
суши Ноев ковчег, здесь Ной посадил первый виноградник на Земле. 

Завершая рассмотрение семантического потенциала топонимов в расска-
зе А. Платонова «Корова», отметим, что топонимы, используемые писате-
лем, служат дополнительным средством характеристики персонажа; кроме 
того, вызывают ассоциации с определенными историческими событиями и 
отражают автобиографические мотивы. Топоним как элемент модели онома-
стического творчества выступает одним из способов узнать героя, поскольку 
указывает на принадлежность к конкретному времени, историческим собы-
тиям, социуму. Топонимикон рассказа служит для демонстрации важнейших 
смыслов образов писателя, раскрывающих индивидуально-авторскую кар-
тину мира.
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