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Главной особенностью является то, что в этом романе В.В. Набоков очень мало использует антропонимную
номинацию для главных героев. Он как бы старается «обойтись» без неё. В начале произведения
формальным основанием для этого писателю служит возможность называть основных персонажей через
восприятие ребёнка, маленького Лужина. Так, без имён названы отец, мать, тётя. Позже в восприятии
взрослого Лужина даны близкие люди: невеста (жена), мать и отец невесты.
Глубинным объяснением такой номинации служит, как можно предположить, соотнесённость построения
романа с шахматной игрой. Об этом В.В. Набоков писал в предисловии к американскому изданию
произведения. Автор говорил, что весь роман - это, в сущности, дотошное описание шахматной партии (и
его даже можно расшифровать). Кажется, что матч с Турати –ь это не только середина романа, но и
середина партии (где происходит основная сшибка сил), и даже -- середина доски. По этой трактовке
развитие действия романа -тэто сама игра, а персонажи -- фигуры. И так же, как в шахматной игре,
номинация фигур подчинена чёткой иерархии (король, королева, конь, тура, пешки), так и в произведении
апеллятивные именования главных персонажей подчинены иерархии родства или отношения к главному
герою. Главный герой оказывается шахматной фигурой этой партии - королём.
Исследователи творчества В.В. Набокова отмечали соотнесённость Лужина с главной шахматной фигурой --
королем [4, с. 106]. Другие, напротив, обосновывали, что Лужин не король, а чёрный конь [5, с. 72]. В любом
случае, Лужин, несомненно, является шахматной фигурой этой партии. В одном из эпизодов в начале
болезни В. В. Набоков напрямую сравнивает Лужина с шахматной фигурой: «Ноги от пяток до бёдер были
плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры» [2, с. 82]. На наш взгляд, он
всё-таки король. Всё в романе вращается вокруг него. Все связанные с ним персонажи, не имея
собственных имён, названы через его фамилию, например: невеста Лужина, мать невесты и др. В детском
воспоминании Лужин представляет, как, кутаясь в плед, играл в короля.
Персонажей без имени в произведении больше, чем персонажей с антропонимной номинацией: около 56 %.
Особенно значимым это оказывается при рассмотрении состава этих персонажей. Среди них представлены
не только обычно не именуемые горничная, экономка, буфетчик, шофёр, чиновник, фотограф, но и
названные уже главные персонажи.
Это нетрадиционный подход к организации антропонимного пространства в романе. В абсолютном
большинстве литературных произведений главные герои получают антропонимную номинацию, а
второстепенные персонажи и упоминаемые лица её не имеют. Такая система именования характерна и для
других романов самого В. В. Набокова. Например, для романа «Подвиг», изданного двумя годами позже.
Таким образом, можно отметить, что это главная особенность антропонимного пространства именно в
«Защите Лужина».
Второй важной особенностью антропонимного пространства в романе является использование фамилии
«Лужин». О.И. Фонякова называет собственные имена в произведении своеобразными скрепами в
построении художественного текста [6, с. 29]. Исследуя роль собственного имени «Лужин», можно
отметить, что оно является усиленной, даже гипертрофированной скрепой в тексте романа. Всё в этом
произведении основано и происходит вокруг этой номинации.
Фамилия «Лужин» - именование главного героя произведения. Оно появляется в первой же фразе романа,
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проходит через весь текст, вступая в ряд оппозиций. С помощью этой фамилии названы другие персонажи.
Представлена традиционная оппозиция именования с помощью одной фамилии сына и отца: «Лужин
младший» и «Лужин старший». Менее традиционной является номинация отца по роду занятий: «Лужин,
писавший книги» и именование «настоящий Лужин», предполагающее, что маленький Лужин именовался
до этого по имени.
Не имеет имени невеста Лужина. Она описана в произведении несколько эскизно. И как её внешности
«чего-то недоставало», так и её номинации недостаёт личного имени. Антропонимная номинация
появляется у неё тогда, когда она становится женою Лужина и получает его фамилию. С этих строк романа
она именуется «Лужина».
Важной особенностью организации антропонимного пространства является вынесение фамилии «Лужин» в
название произведения. Это кладет важный и завершающий штрих на доминирование этой номинации в
тексте романа. Следует отметить, что в названии фамилия «Лужин» включена в словосочетание «Защита
Лужина».
Это семантически многослойное название. С одной стороны, в нём присутствует характерное для названий
произведений русской литературы вынесение именования главного героя в название произведения. С
другой стороны, шахматный термин «защита» настраивает читателя на связь текста произведения и героя
с шахматной игрой. И значение шахматного термина первым актуализируется в семантике заголовка.
Важным для этой актуализации является и то, что предполагаемая повесть старшего Лужина-писателя
должна была носить название «Гамбит».
Действительно, по сюжету Лужин готовит защиту на предстоящем турнире против своего соперника -
итальянского игрока Турати. Но это только первый, лежащий на поверхности семантический слой. За ним
реализуется семантика лексемы «защита». Для Лужина - это защита от окружающего его мира, которого он
не знал и не понимал, от жизни, в которой он стал улавливать повторяемость ходов «шахматной игры»,
ведущейся Судьбой. Повторяемость ходов Судьбы вообще характерна для произведений В.В. Набокова.
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