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Актуальность исследования. Исследование имен в литературном творчестве Александра Грина, в частности
в таких произведениях, как «Алые паруса», «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам», имеет глубокую
академическую значимость; это исследование определяет семиотические особенности имен, выходящие за
рамки простого обозначения и приобретающие нарративную и символическую значимость. Слияние
романтики и фэнтези в творениях Грина предлагает благодатную почву для семиотического исследования,
где имена изобретательно вплетены в ткань повествования.
Преобладающая интерпретация литературных имен оспаривается, и мы утверждаем, что во вселенной
Грина имена – это не просто лингвистические ярлыки, а многогранная символика; они выступают
катализаторами развития сюжета, персонажей и тематической экспозиции. Этот феномен требует
междисциплинарного подхода, объединяющего лингвистический анализ с психологическими и
культурными перспективами, чтобы раскрыть скрытые смыслы и последствия.
В произведениях Грина имена не даются произвольно, они тщательно подбираются, чтобы перекликаться с
психологическими особенностями персонажей и центральными темами романов. Например, в «Алых
парусах» символизм имен переплетается с тематическим мотивом надежды и преображения, двигая
повествование вперед. Аналогично, в «Сверкающем мире» и «Бегущей по волнам» имена служат порталами
во внутренние сферы персонажей и утопические или экзистенциальные основы романа. Данное
исследование призвано осветить эти сложные взаимосвязи, внося существенный вклад в понимание
литературного мастерства Александра Грина и в более широкую область семиотики имен в литературе.
Исследование выходит за рамки простого экзегетического упражнения, пытаясь расшифровать более
глубокие, часто не замечаемые слои смысла литературных имен. Оно обещает обогатить академический
дискурс о творчестве Александра Грина и открыть пути для будущих исследований симбиотических
отношений между именами и повествовательными структурами в литературе.
Объектом данного научного исследования является литературный корпус Александра Грина, в частности,
его основополагающие произведения «Алые паруса», «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам». Тексты
рассматриваются не только как повествовательные конструкции, но и как хранилища богатого
семиотического содержания, особенно в контексте используемой номенклатуры. Исследование посвящено
семиотике имен в этих нарративах, изучению того, как они заключают в себе и передают более глубокие
тематические и характерологические элементы.
Предметом исследования является сложное взаимодействие между номенклатурой и повествовательной
структурой в литературе Александра Грина. Это включает в себя анализ того, как имена функционируют
как семиотические сущности, выходя за рамки своей лингвистической пользы, чтобы воплотить
психологические, тематические и символические измерения. Исследование опирается на гипотезу о том,
что в литературной вселенной Александра Грина имена тщательно продумываются, резонируя с психикой
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персонажей и всеобъемлющими темами повествования.
Цель исследования – раскрыть многогранную роль имен в произведениях Грина, пролить свет на то, как они
способствуют и обогащают повествовательную и тематическую сложность его литературы. Для достижения
этой цели в исследовании ставится несколько задач: во-первых, провести комплексный семиотический
анализ имен, выявив тем самым их скрытое символическое и тематическое значение. Для этого необходимо
провести лингвистическое препарирование номенклатуры, чтобы понять ее роль в развитии персонажей и
сюжетных ходов. Во-вторых, исследование стремится использовать психокультурный подход, изучая, как
имена отражают психологический ландшафт персонажей и культурную среду литературного окружения
Грина. Наконец, исследование стремится к синтезу полученных результатов, внося вклад в более широкий
дискурс о литературной семиотике и расширяя понимание повествовательного мастерства Александра
Грина.
Данное научное исследование проходит через слияние лингвистики, психологии и культурологии,
предлагая новый и глубокий взгляд на семиотическое богатство литературных имен, особенно в контексте
чарующих и вызывающих повествований Александра Грина.
Методологические рамки данного исследования основаны на эклектичном, но строгом сочетании
теоретических перспектив и аналитических подходов, преимущественно взятых из области семиотики,
теории литературы и культурологии. Центральное место в этом исследовании занимает семиотическая
теория, сформулированная К. С. Пирсом и Ф. де Соссюром, которая обеспечивает фундаментальное
понимание знаков и символов в литературе, необходимое для анализа семиотики имен в произведениях
Александра Грина.
Исследование A. Ф. Лосева о символизме в реалистическом искусстве и Д. С. Лихачева о внутреннем мире
литературных произведений позволяют глубже понять символический и тематический резонанс
литературной номенклатуры. Теоретические основы дополняются работами М. Бахтина и М. Фуко, чьи идеи
о диалогизме и археологии гуманитарных наук, соответственно, обогащают анализ имен как диалогических
сущностей в повествовательной вселенной Гриня.
Специфика стилистических и тематических особенностей творчества Александра Грина рассматривается
через призму научных работ А. О. Ключеровой и В. Е. Ковского, в которых исследуются структурные и
метафорические функции имен в литературе Грина. Исследования А. О. Лопухи, посвященные
фантастическим и поэтическим элементам в творчестве Гриня, еще больше раскрывают преобразующую
силу имен в конструировании фантастических сфер и психологий персонажей.
Деконструктивистский подход Дж. Деррида, особенно в работе «О грамматике», используется для разгадки
многослойной текстуальности имен, а анализ повествовательного дискурса Ж. Женетта помогает понять,
как имена функционируют в структуре повествования. Теории Т. Иглтона и Ж. Бодрийяра о теории
литературы и симулякрах, соответственно, обеспечивают более широкий культурный и философский
контекст исследования, позволяя исследовать имена за пределами их непосредственных литературных
функций.
Лингвистический и нарративный анализ дополняется теорией читательского отклика В. Изера, которая
обеспечивает основу для понимания интерпретационных процессов читателей в процессе их
взаимодействия с именами и нарративами произведений Грина. Многогранная методологическая база
позволяет всесторонне исследовать семиотику имен в литературе Александра Грина, сочетая
теоретическую глубину с практическим анализом для раскрытия сложных слоев смысла и символизма,
заложенных в литературной номенклатуре.
Новизна исследования заключается в междисциплинарном подходе, объединяющем лингвистический,
психологический и культурологический анализы для расшифровки семиотической валентности имен в
литературе – аспекта, мало изученного в контексте творчества Александра Грина. Настоящее исследование
не только является пионером в комплексном изучении номенклатуры в рассказах Грина, но и вносит вклад
в зарождающуюся область семиотики литературных имен, предлагая новые взгляды на взаимосвязи между
именем, повествованием и темой.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно искусно раскрывает
номенклатурную семиотику в литературном творчестве Александра Грина, освещая многообразную роль
имен в формировании повествовательных и тематических контуров. В теоретическом плане данное
исследование расширяет корпус семиотических и литературоведческих исследований, представляя
нюансированную парадигму для понимания того, как имена как семиотические артефакты заключают в
себе и передают психологические, символические и тематические глубины в литературных текстах.
Исследование выходит за рамки традиционного литературоведческого анализа, погружаясь в сферу



семиотической поливалентности и интертекстуальности, тем самым обогащая академический дискурс о
литературной номенклатуре.
Практически результаты исследования оказывают далеко идущее влияние на литературоведение,
предлагая ученым и практикам новую аналитическую линзу для изучения симбиотических отношений
между именами и повествовательными структурами.
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