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" И н ет  границ жизни имени, н ет  

меры для его м огущ ества. Именем и 

словами создан и д ерж и т ся  мир. Имя 

н осит  на себе каж дое живое сущ ество. 

Именем и словами ж и вут  народы: Имя  

победило мир"

А. Ф. Лосев.

“ Если вы х о т и т е  понравиться лю

дям, соб-людайте правило: помните, чт о  

имя человека — э т о  самый сладостный 

и самый важный для него звук на лю

бом языке”

Д. Карнеги.



ВВЕДЕНИЕ В ОНОМАСТИКУ

В русском языке слово ономастика выступает в двух значе

ниях: 1) ономастика —  это ‘наука, изучающая любые имена 

собственные (И С ) ’; 2) ономастика —  ‘словарь или список лю

бых И С ’, иначе ономастикон — ‘совокупность И С ’. Как сам о

стоятельный раздел науки о языке ономастика выделилась 

недавно (60 - 70 годы XX в.), ранее И С  частично изучались в 

разделах “Лексика” и “Морфология” курса “Современный рус

ский язык” . В настоящее время ономастика является самосто

ятельной областью языкознания, стоящей ближе всего к 

социолингвистике.

Предмет изучения ономастики — имя собственное (ИС), или 

оним, т.е. слово или словосочетание, которое служит для выделе

ния именуемого им объекта среди других подобных объектов. 

Онимы делятся на антропонимы, топонимы, зоонимы, фитони- 

мы, хоронимы, эргонимы, хрематонимы, идеонимы и др. р а зр я 

ды. Антропонимы — это личные имена, отчества, прозвища, 

фамилии, псевдонимы людей, топонимы — названия географи

ческих объектов, рек, гор, населенных пунктов и пр., астронимы

— названия небесных тел, зоонимы — клички животных, фито- 

нимы — ИС растительного мира, хрононимы — ИС отрезков 

времени, эргонимы — предприятий, организаций, хрематонимы

— вещей и предметов, созданных человеком, и т.д.

По степени известности И С  обычно делят на четыре группы:

1) глобальные названия, бытующие во всех языках мира (Ев

ропа, Днепр, Сократ, Москва, США);

2) контактные названия, существующие в ономастиконах не

скольких связанных между собой стран (Петербург, Пушкин, 
Марсель);

3) национальные ИС, применяемые в пределах одного языка 
(Свияжск, Шексна, Катюша);



4) региональные названия, известные на части какой-либо 

территории (ручей Свинушки, озеро Щучье, деревня Арзубиха, 

поселок Новатор).

Заметим, что отнесение тех или иных ИС к каждой из этих 

групп часто дискуссионно.

Выделение ономастики в особую лингвистическую дисцип

лину объясняется не только ростом интереса к онимам, но и 

тем, что И С  имеют значительное отличие в сравнении с имена

ми нарицательными (апеллятивами) в семантике, специфичны 

они по структуре, по функциональной нагрузке в речи, требуют 

особых методов исследования.

Доказано вместе с тем, что количество И С  значительно пре

вышает объем апеллятивной лексики. Ориентировочные дан

ные приводит профессор Ю.А.Карпенко. По его подсчетам ИН 

в русском литературном языке около 200 тысяч, терминов — 

два миллиона, номенклатурных наименований (сортовые назва

ния, товарные знаки) — 20 миллионов. Имен же собственных — 

около 200 миллионов! В Швеции — 12 миллионов ИС, ее терри

тория в 50 раз меньше России.

Объем и членение ономастики (ономастикона) тесно связаны 

с вопросом: какие предметы и явления могут называться име

нами собственными. Онимами отмечаются далеко не все пред

меты окружающего нас мира, а только те из них, которые по 

каким-либо особенностям выделяются человеком в ряду подоб

ных и воспринимаются им как единичные, в своем роде непов

торимые. Таких избранных предметов очень много: люди, 

животные, некоторые неодушевленные предметы, явления, со 

бытия и т.д. В.Н.Топоров предложил использовать понятие оно

мастического пространства — совокупности всех ИС какого-либо 

языка. При этом учитывается распространение народов, куль

тур и имен, им сопутствующих. Ономастическое пространство 

расчленяется на ономастические поля (личные имена, геогра

фические названия, клички животных и т.д.).

Однородные предметы в каждой из групп наделены И С  в 

большей или меньшей степени. Н а  первом месте по количеству 

И С  — люди, носители языка. В любую эпоху человеку требова

лось специальное обозначение для каждого известного ему лица, 

что играло важнейшую роль в социальной практике.

Имя скажи, каким и отец твой и м ать и другие 

В граде твоем и отечестве милом тебя  величают.



Между живущих людей безымянным никто не бывает.

Но все, в минуту рождения, каждый и низкий и знатный 

Имя свое о т  родителей в сладостный дар получает.

(Гомер. “Одиссея” , песня 8).

Нет человека без имени. Д аж е  в немецких концентрацион

ных лагерях во время второй мировой войны функцию личного 

имени выполнял номер.

На втором месте — географические объекты. Если все люди 

имеют ИС, то предметы природного ландшафта названы ими 

далеко не всегда. Например, часто не имеют названий мелкие 

ручьи, озера, участки леса, болота и др., неважные с точки зре 

ния человека для ориентации в пространстве.

Третий по степени убывания И С  класс предметов —  живот

ные. Клички имеют лишь домашние животные, из диких же — 

только прирученные человеком или находящиеся в зоопарке.

Имеют имена звезды, планеты, но только те, которые дос

тупны зрению человека. Небесные тела исчисляются миллиона

ми, но большинство их для нас безымянно.

Когда у человека возникает потребность именовать предмет 

с помощью ИС? В случае необходимости индивидуального р а з 

граничения предметов, когда каждый предмет нужно как-то 

выделить, индивидуализировать, а для этого соотнести со спе

циальным словом.

ЗН А Ч ЕН И Е  ОНОМАСТИКИ

Известно, что ИС  более тесно связаны с объективной дей

ствительностью, с реальным миром, нежели имена нарицатель

ные. Язык в целом — выразитель культуры. Особенно ярко это 

проявляется среди ИС. В значении собственных имен на первое 

место выдвигаются денотативные семы — соотнесенность ИС с 

предметом объективного мира (лицом, населенным пунктом, 

произведением искусства, событием и пр.). Называя элементы 

национальной культуры, И С  как бы останавливают наше вни

мание на отдельных ее участках (Вологда , улица Зосимовская, 

церковь П окрова на Торгу, Волхонка, Иван Грозный, Б ат ю ш 

ков, Пушкин, "Евгений Онегин"). В сознании людей, произнося

щих каждое из этих имен, возникают определенные культурные 

представления. Культурный фон у ИС  достаточно широк. Тем 

мым имена собственные — это не только элемент лексико



семантической системы языка, но и частица культуры. Поэтому 

изучение И С  вызывает большой культурно-исторический инте

рес, ономастикон является одним из источников изучения исто

рии народа. С И С  связано развитие культурных традиций, 

межнациональных контактов, искусства, науки, общие тенден

ции в развитии культуры разных стран и т.д.

Обращ ение к И С  — это обращение к истории того или ино

го народа. Любое И С  — история. Название города Великий 

Устю г  отражает историю русского поселения в устье реки Юг, 

большое значение города в прошлом для культурной, торговой 

и промышленной жизни Русского Севера. Фамилия семьи Би- 

ричевых указывает, что предком их был бирич —  лицо, объяв

лявшее царские указы на городской площади. Фамилии Седель- 

никовых, Ременниковых, Черепановых, Рукавишниковых — на

поминание о давно забытых названиях мастеров, изготовляв

ших седла, ремни, глиняную посуду, рукавицы. И С  помогают 

заполнить вакуум, пробелы в знаниях отечественной истории. 

А история для народа — как корни для дерева, без которых 

оно не может расти и развиваться. Глубже познать историю 

нашего Отечества помогает изучение ономастики России.

Школа не может остаться в стороне от изучения ономасти

ческого материала. Данные ономастики можно использовать на 

уроках русского языка и литературы, во внеклассной работе. 

Привлечение ономастического материала дает возможность про

никнуть в историю Вологодского края, способствует воспита

нию подрастающего поколения в духе любви к малой родине. С 

материалами по всем этим вопросам можно познакомиться в 

книге “Лингвистическое краеведение в школах Вологодской 

области” (Вологда, 1985 г.).

Привлечение данных ономастики позволит усилить межпред

метные связи русского языка не только с литературой, но и оте

чественной историей, географией, естествознанием. Р а зн о 

образна внеклассная работа по ономастике: кружки, вечера, 

стенная газета, конференции. Работа с И С  прививает интерес к 

родному слову.

ЗАДАЧИ ОНОМАСТИКИ КАК НАУЧНОЙ Д И С Ц И П Л И Н Ы

Известно, что в любом языке сохраняется огромное количе

ство онимов. Поэтому самой главной задачей является сбор оно-



пластического материала'. Эта задача особенно значима для рус

ской ономастики. До сих пор неизвестно даже приблизительное 

число русских онимов. В России почти нет ономастических сло

варей, опыты создания их единичны. Между тем в Англии, Гер

мании, Франции и др. странах изданы многотомные словари 

ИС, например фамилий. Существует такой парадокс: изданы 

на русском языке словари английских личных имен и фамилий, 

но нет настоящего полного словаря русских фамилий. Ученые 

даже не знают, сколько приблизительно русских фамилий ак

тивно в настоящее время. О .Н .Трубачев высказал предположе

ние, что русских фамилий около 100 тысяч, но это предположение 

требует проверки.

Итак, основная задача —  сбор ономастического материала. 

Здесь требуется помощь учителей-словесников, учеников школ. 

Такая работа ведется во многих школах Вологодской области, о 

чем свидетельствуют интересные доклады на традиционной об 

ластной краеведческой конференции школьников “Мир через 

культуру” . Заслуживает внимания и опыт работы учителя школы 

с. Липин Бор Н.Н.Леонтьева. Уже много лет он ведет краевед

ческий кружок учащихся старших классов, выпускает методи

ческие пособия.

Но просто собрать ИС для науки недостаточно. Вторая з а 

дача в области изучения онимов — это выяснение их происхож

дения, этимологический анализ ИС . Важной задачей является 

также исследование структурно-семантических свойств ИС, изу

чение топооснов и топоформантов — Вологда, Вы тегра, Ях- 

реньга, Леченьга, Крутец; д. И зот и ха , д. Ш итиха  и пр.

В последние десятилетия активно устанавливаются систем

ные отношения ономастической лексики в пределах ономасти

ческого пространства. К числу перспективных направлений в 

исследовании онимов относится выяснение их назначения в языке 

художественного произведения, изучение ИС как художествен

ного средства.

В наши дни на ономастическом материале пишутся студен

ческие курсовые работы, защищаются дипломные работы и 

кандидатские диссертации, публикуются научные статьи, изда

ются монографии. Возьмем, например,только один раздел оно

мастики — антропонимику. В настоящее время в этой области 

знаний разрабатываются такие проблемы, как общее и специ

фическое в антропонимии как сфере ИС, разряды антропони

мов, модели именования человека, антропонимы как часть



духовной культуры народа, проблемы историко-сопоставитель

ной антропонимии, межэтнические и межкультурные контакты 

и их отражение в антропонимии разных народов и регионов, 

антропонимическая лексикография и мн. др.

ТРИ ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОНОМАСТИКИ В РОССИИ

Выделяют следующие три этапа: 1) до X IX  в. — донаучный 

период, 2) X IX  — начало XX в. — доономастический, 3) 60 годы 

XX в.- до наших дней — ономастический.

Первый период (донаучный) характеризовался тем, что в 

это время еще не был известен сравнительно-исторический 

метод изучения языка, поэтому часто приводились фантасти

ческие этимологии топонимов типа “ И тал и я  — э т о  искажен

ное Удалил” , поскольку данная страна удалена от России. 

Автор этой этимологии известный писатель, переводчик и уче

ный X V I I I  века В.Тредиаковский. Однако именно в этот пери

од развития науки возникаю т интересные заметки по 

ономастике М.В.Ломоносова, В.Н.Татищева, Г.Ф.Миллера и др. 

Особенно значима работа А.X.Востокова “Зад ача  любителям 

этимологии” , помещенная во втором номере журнала “Санкт- 

Петербургский вестник” в 1812 г. Ученый отметил научную 

ценность ИС , указал пути их исследования. В России, по его 

словам, множество географических названий неславянского 

происхождения. Как их изучать? По мнению А.X.Востокова, 

исследовать их необходимо по сходству часто встречающихся 

элементов: Яхреньга, Явеньга, Нименга, Кичменга или Дон, 

Днепр, Д нестр . Относительно трех последних гидронимов уче

ный предположил, что в каком-то языке дон выступает в зн а 

чении ‘вода’. П озже это слово было обнаружено в осетинском 

языке. А.X.Востоков опередил свое время на сто с лишним лет: 

только во второй половине XX в. в топонимике получил при

знание формантный анализ — выявление в составе онимов 

топооснов и топоформантов.

Вторая половина X IX  — начало XX в. отмечена работами 

профессора  А .И .Соболевского ( “Славяно-скифские этюды” ). 

Выводы этого ученого в большинстве случаев ошибочны: на зна

чительной территории России, вплоть до Ледовитого океана, он 

обнаруживает в топонимии следы иранства (скифов, предков 

современных осетин).



Плодотворно трудились во втором (доономастическом) перио

де академики Шёгрен и Кастрен. Они изучили финно-угорские 

географические названия. Значима статья академика Я-Грота 

“Заметка о топографических названиях вообще” (1867 г.).

В первой половине XX в. многое сделано в области славянс

кой и русской ономастики А.М.Селищевым, В.К-Чичаговым и др.

Третий период характеризуется резко возросшим научным 

интересом к проблемам ономастики. В 60-90 гг. XX в. подобно 

лавине хлынул поток различных ономастических исследований. 

Этот период по праву называют ономастическим. В отечествен

ной науке возникают даже целые ономастические школы со сво

ей проблематикой, своим материалом , своими методами 

исследования. Например, в Москве выделялись два центра. В 

Институте этнографии работали такие известные ономасты, как

B.А.Никонов, А.В.Суперанская, Н.В.Подольская и др., в Инсти

туте русского языка —  О.Н.Трубачев. Особенно значительна роль 

в становлении ономастики как науки в нашей стране В.А.Нико

нова. Благодаря его энтузиазму, его усилиям проводились мно

гочисленные ономастические конференции, выпускались сборники 

ономастических трудов. Работы В.А.Никонова по антропоними

ке, топонимике составляют золотой фонд русской ономастики.

В Уральском университете (г. Екатеринбург) активно разви

вается школа профессора А.К.Матвеева. Основной предмет ис

следования А.К-Матвеева и его учеников — субстратная финно- 

угорская топонимия Русского Севера.

Значительную работу по русской ономастике ведут ученые 

Одесского университета (проф. Ю .А.Карпенко и др.).

За рубежом проблемами славянской ономастики занимались

C.Роспонд, В.Ташицкий, Б.О.Унбегаун, Р .О .Якобсон и др. уче

ные.

ИС — ОСОБЫЙ КЛАСС СЛОВ 
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

И С играют огромную роль в жизни человека. Нет чело

веческого общества, в языке которого отсутствовали бы име

на собственные. Они имеются даже в языке диких племен

ю



Африки. Онимами человеческий коллектив, отличается от ж и 

вотных.

И С  — особые слова, они выступают без изменений в текстах 

разных языков, не переводятся. По мнению В.Н.Топорова, И С  

близки к произведениям искусства, музыки. Дешифровка тек

стов неизвестных языков, знакомство с древними алфавитами 

начинается с имен собственных, написанных на дошедших до 

нашего времени предметах. Так французский ученый Шампо- 

лион расшифровал египетские иероглифы, начав со слова Кле

о п а т р а , обведенного в рамку.

Собственными бывают только имена, не глаголы, не прила

гательные, поскольку собственное имя может иметь только 

предмет, а не действие, не признак, не отношение между пред

метами. Чем реальнее и конкретнее предмет, чем более нужен 

он человеку, тем выше его способность иметь ИС . Если же в 

структуру И С  включается, например, прилагательное (Е рм а

кова ружье, Ерм акова  деревня), оно субстантивируется, при

обретает все признаки имени. Ср.: кличка охотничьей собаки 

Разгуляй  и др. По словам В.А.Никонова, И С  — это большой 

котел, в котором слова других частей речи переплавляются в 

существительные.

ФУНКЦИИ ИС

Главная отличительная особенность ИС — закрепленность 

его за одним объектом, в то время как ИН закрепляются как за 

одним объектом, так и за целой группой однородных предме

тов. Эта особенность И С  отражается в специфических функци

ях ИС  и способствует обособлению данного класса слов.

Большинство лингвистов считает, что “ИС гипертрофированно 

номинативны: они призваны называть, в этом их назначение” 

(А.А.Реформатский). И Н  — тоже номинативный класс слов. 

Однако у ИС  эту функцию следует называть не просто номина

тивной, а номинативно-дифференциальной, так как ИС, назы

вая предмет, всегда различают отдельные объекты, входящие в 

ряд однородных.

Вторая важная функция ИС идентифицирующая, поскольку 

при помощи ИС можно установить тождество единичных объек

тов речевой ситуации. Эта функция близка к указательной (дей- 

ктической) и прагматической (воздействующей).



ОТЛИ ЧИ Е  ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  

ОТ ИМЕН НАРИЦАТЕЛЬНЫХ

Отличительной особенностью И С  является их вторичный ха 

рактер по сравнению с ИН: ИС  называет предмет, для которо

го уже существует обозначение в языке, И С  всегда последнее в 

ряду родо-видовых названий, оно всегда предел деления. П ри 

ведем такой пример: живое сущ ество  — человек — мужчина

— русский — рабочий — москвич — Иван П етрович Смирнов. 

Или: произведение искусства  — л и тературн ое  произведение

— роман  — “ Жизнь и судьба” . То есть, И С  — это знаки во 

вторичной ступени.

Вторичны И С  и с генетической стороны, то есть со стороны 

происхождения. Почти все они возникли от ИН: М ар г ари т а  (в 

латинском языке m argarita  — “жемчужина” ), Вологда (в язы

ке вепсов воугед -  ‘светлый, прозрачный’), д. Горка  (горка  — 

“небольшая возвышенность” ), П е т р  (от греческого petra “ск а 

ла, утес; каменная глыба” ) и пр., — хотя, по мнению ряда 

ученых, имеются онимы, которые сразу  возникли как имена соб 

ственные. Так, О.Н .Трубачев считает, что древние личные име

на типа Милонег, Брячислав, Казимир, Будимир и др. сразу  

возникли как онимы, минуя апеллятивную стадию.

Восходя по происхождению к апеллятивной лексике, ИС  стре

мятся обособиться от нее, замкнуться в особую лексическую 

группу. По словам В.А.Никонова, в этих случаях начинает дей

ствовать закон отталкивания от породившего ИС  апеллятива. 

Отталкивание может происходить за счет графики (прописные 

буквы, рамки), за счет плюрализации (дд. М осты , Глины), не

подчинения орфографическим, акцентным нормам (Агрызков, 

Ивано'в), произвольного отношения к склонению (подошел к 

Ивану Ремень, П ет ру  Дубине) и т.д.

Главное отличие ИС от ИН  — в лексическом значении (Л 3). 

Лексическое значение — это содержание слова, отражение и 

закрепление в сознании человека представления о предмете, 

свойстве, процессе. Л З  — продукт мыслительной деятельности 

человека. Иначе: Л З  —  отраженное в сознании понятие о пред

мете, действии, признаке. Например, береза  —  это ‘лиственное 

дерево с белой корой и сердцевидными листьями’. По вопросу о 

том, имеет ли И С  лексическое значение существует несколько 

мнений.



Сторонники традиционного взгляда на .значение ИС (60-70 

годы XX в.), в их числе А.А.Реформатский, О .С .Ахманова, 

Н.И.Толстой и др., считали, что И С  — пустое имя. ИС  они на

зывали лексически неполноценными, дефектными словами. Д о 

казывали это положение следующим. Если И Н  вызывает в 

сознании представление о том, что названо (береза —  ‘листвен

ное дерево с белой корой’), то И С  (например, Анна, Андрей) 

такого представления не вызывает. Тем самым ИН выражает 

понятие, а ИС  понятия не выражает. Вспомним, что понятие — 

это отраженная в сознании совокупность признаков называе

мого словом предмета. Например, слово река  имеет значение 

‘сток воды вниз от истока до устья’. Лежащее в основе данного 

Л З  понятие отражает такие признаки предмета, как ст ок  ( т е 

чение), вода, вниз и т.д. Если же произнести слово Миша, р а с 

суждают сторонники данной теории,те у слушателя, незнакомого 

с данным человеком, никакого представления о нем не возника

ет. По сути дела у чукчи, ни разу не видевшего гор, слово гора  

тоже не вызовет никакого представления о соответствующем 

предмете. Тем самым отличие И С  от И Н  в том, что значение 

И С  тесно связано с особенностями их функционирования, сте

пенью известности называемого предмета говорящему и слу

шающему. По мнению сторонников вышеназванной теории, ИН 

несет информацию о предмете, а ИС  не несет. Поэтому ИС ли

шены Л З , они лексически неполноценны, не раскрывают при

знаков, свойств предметов, не соотносимы с понятиями, они 

“семантически редуцированы” (А.А.Реформатский). “У И С  зву

чание непосредственно соотнесено, минуя понятие, с обозначае

мым лицом или предметом. ИС  прямо называет предмет, без 

какого-либо указания на его свойства" (Общее языкознание, 

М., 1972, с. 448). Роль И С  чисто назывательная, это семанти

чески пустые слова, “опознавательные знаки” , этикетки.

Выводы представителей данной теории строились на скуд

ном материале в тот период, когда ономастические данные были 

не собраны и в достаточной степени не проанализированы.

Разногласия ученых в вопросе о семантике ИС обусловлены 

отсутствием единого мнения о Л З  слова в целом, его сущности, 

границах и пр. Еще в прошлом веке известный русский линг

вист А.А. Потебня говорил о том, что “одного изолированного 

слова в действительности не бывает. Значение слова возможно 

только в речи”. Сходные взгляды на имя собственное в XX веке



высказывали многие ученые: И С  приобретает значение только 

в речи, в изолированном употреблении И С  значения не имеет 

(С .И . Зинин). При другом подходе (В.В. Виноградов и др.) ут

верждается существование самостоятельного слова вне контек

ста -  лексемы, единицы языка, обладающей значением, общим 

и обязательным для всех носителей языка. Поэтому, как считал 

Н.И. Толстой, индивидуальные представления и ассоциации, 

которые вызывает ИС, различны у разных людей, не обязатель

ны для всех, а следовательно, не должны включаться в языко

вое значение ИС .

В 80-90 годах XX в. господствует иной взгляд на И С  как 

особый класс слов. Он основывается на выводах многих извест

ных лингвистов (Л .В .Щ е р б а ,  Е .Курилович, В .А .Н иконов , 

Ю.А.Карпенко, И.В.Арнольд, О .И .Фонякова и др.). По мнению 

этих ученых, И С  имеет значение, но иного типа, нежели у ИН. 

Одним из первых сказал об этом польский лингвист Ежи Кури- 

лович: “ В силу наличия у ИС  семантического содержания оно 

обладает значением” .

ИС  тоже выражает понятие, но понятие особого рода. Впер

вые обратил на это внимание Л .В .Щ ерб а .  По его мнению, И С  

тоже обозначает понятие, но... под которое подводится не вся

кий обозначаемый словом предмет, что характерно для имени 

нарицательного (например, мужчина, город , г о су д ар ст в о ), а 

один определенный {П етр , Вологда, Э ст он и я ). И Н  (напри 

мер, улица) служит названием как конкретного предмета (ули

ца, которую я вижу из окна в данный момент), так и целого 

класса предметов (улица, которую я вижу из окна в данный 

момент, соседняя улица, улица, на которой живут мои друзья 

в Москве, любой подобный предмет в любом населенном пун

кте), а И С  называет только один конкретный предмет (улица 

Волхонка, улица Зосимовская). Поскольку ИС выражает по

нятие, оно имеет ЛЗ .

В последнее время делаются попытки показать специфику 

значения ИС, объединяя две противоречивые точки зрения. По 

мнению исследователей, два названных подхода оценивают имя 

собственное с разных сторон: порождение речи и восприятие 

речи. Они отражают разные точки зрения — говорящего и слу

шающего. Говорящий, произнося ИС , всегда имеет в виду кон

кретный индивидуальный предмет или лицо и использует оним 

как слово, имеющее лексическое значение (П етровы  ‘наши с о 



седи по лестничной площадке, пенсионеры, бывшие учителя и 

тл / ,  Воробейцево ‘деревня в Междуреченском районе и т.д.’ ). 

Для получателя сообщения И С  - знак, который указывает на 

предмет, но не содержит специальных средств характеристи

ки его индивидуальных свойств, поэтому для правильного по

нимания значения И С  слуш ающему необходим контекст. 

Адресат легко узнает внешний облик ИС, оформленного по 

традиционным моделям, но при восприятии смысла речи ИС, 

не имеющее достаточного лексического окружения, называю

щего отличительные признаки предмета, остается непонятным, 

“семантически редуцированным” (Петровы? Кто это? Воро- 

бейцево? Где это?).

Достижение лингвистики XX в. — это постановка вопроса о 

J13 слова как структуре. Разрабатывая проблему структуры 

Л З ,  ученые пришли к выводу о том, что Л З  членимо. На основе 

этого возник особый вид анализа Л З  слова —  семный. Он полу

чил широкое распространение в русистике в последние десяти

летия. Кратко изложим основные его положения.

По своей структуре Л З  является системой, состоящей из не

скольких макрокомпонентов: категориально-грамматического 

(частеречного), предметно-понятийного (денотативно-сигнифи

кативного), коннотативного (Э .В .Кузнецова, М .В. Никитин, 

И.А.Стернин и мн. др.). В составе макрокомпонентов выделя

ются далее не делимые семантические элементы — семы. В со 

ставе к атегориально-грамматического  м акроком понента  

выделяются семы, отражающие признаки части речи, к кото

рой принадлежит соответствующее слово; в составе предметно

понятийного макрокомпонента выделяются семы, которые 

отражают признаки предмета, названного словом; в состав кон

нотативного макрокомпонента входят семы, вскрывающие от

ношение говорящего к предмету, его оценку. Коннотативные 

семы в значении слова не обязательны (например, слово ло

шадь никакой оценки предмета не содержит, а кляча не только 

называет предмет, но и оценивает его).

Все эти семы свойственны слову как единице языка. Но есть 

еще семы, которые появляются у слова в речи, в конкретном 

высказывании. Например, в высказывании “Лош адь лю бит  

своего хозяина и обиж ает ся , если он не л асков” у слова ло

шадь, помимо указанных языковых, появляется речевая сема 

‘испытывает человеческие чувства’, то есть говорящий при



сваивает лошади признаки человека. Особенно значительны 

подобные преобразования слова в художественной речи. Но в 

повседневной речи у ИН  языковые и речевые семы чаще всего 

совпадают, так как ИН  в разных высказываниях выражает одно 

и то же понятие (“ Кормлю лошадь овсом ". “ Еду верхом на ло

шади” . “Лошади п асут ся  на лугу” . “ Н а картине изображена  

лошадь" и т.д.).

Структура значения И С  имеет свою специфику. Сравним 

значения двух И Н  и двух ИС.
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В различных контекстах употребления имени Михаил рече

вые семы будут существенно различаться: "Михаил учится в 

пятом  классе” . “ Михаил вышел на пенсию” . “ Михаил геройски 

погиб на войне” . В приведенных примерах И С  связаны с тремя 

различными понятиями о разных людях. Но очевидно, что во 

всех случаях неизменными будут такие семы, как ‘ человек’, 

‘мужчина’, 'русский’. Эти признаки будут объединять всех М и

хаилов, носителей одного и того же имени. Семантика личного 

имени далеко не исчерпывается этим набором сем (любой Ми

хаил — человек, мужчина, русский, но не любой человек, муж

чина, русский — Михаил). Различать носителей одного и того 

мени призван контекст: содержание высказывания или ре



чевая ситуация, предполагающая соотнесенность имени только 

с одним известным говорящему и слушающему лицом.

Говоря о специфике Л З  ИС, следует остановиться на том, 

что семный состав Л З  ИН  существенно не различается приме

нительно к языку и речи, а в Л З  И С  языковые семы и речевые 

семы разделяются. Языковые семы более общие (абстрактные), 

речевые семы единичные, конкретные, их комбинация для к аж 

дого ИС  уникальна. Языковые семы выражаются самим языко

вым знаком (звуковым комплексом ИС), а речевые семы не 

имеют материально выраженных языковых средств. Языковые 

семы как бы прикрепляют именуемого или именуемый предмет 

к какому-то ряду однородных предметов, а речевые — конкре

тизируют, идентифицируют предмет (лицо), закрепляют имя 

собственное за одним конкретным предметом (лицом).

Человек, например, имеет множество признаков, но, по на

шему мнению, речевые семы определяют человека с трех сто

рон: социальной, физической, морально-этической.

Индивидуализирующие конкретные семы в значении И С  мо

гут иметь различную закрепленность в языке. Например, ИС  

Александр Сергеевич Пушкин , М осква  для всех носителей ру с

ского языка обладают широким энциклопедическим значением, 

включающим огромное количество дифференциальных сем, не

зависимо от употребления имени в контексте. Закрепление в 

сознании носителей языка чаще всего получают индивидуаль

ные значения тех имен собственных, которые выступают в каче

стве “ключевых” слов мировой или национальной истории и 

культуры (Рим, Пикассо, Киев, Волга, Иван Г розный, Чапаев, 

Есенин, Брежнев, Дон К ихот, Н а т а ш а  Р о ст ов а ) , идеологии 

определенной эпохи (Ленин, Хрущев, Зюганов). В большинстве 

случаев индивидуальное значение имени собственного находит 

отражение лишь в языке ограниченной группы людей (Алек

сандра Николаевна Леденцова, М аш а, город Красавино, де

ревня Тельтево, речка Марденьга).

Специфика Л З  И С  состоит в следующем.

1) Различается содержание Л З  у И С  и ИН. У ИС  сод ерж а

ние значения шире, так как Л З  И С  содержит в своем составе 

больше семантических компонентов, нежели Л З  ИН. Причем 

число семантических компонентов растет по мере роста наших 

знаний о человеке или географическом объекте, носящем соот

ветствующее ИС. По мнению Е.М.Верещагина и В.Г.Костома



рова, структура значения ИС включает не только лексическое 

понятие, но и семантические компоненты лексического фона, 

которые состоят из разного рода коннотативных сем эмоцио

нального, социального, реального и ассоциативного характера. 

Речь идет о фоновых особенностях ономастической лексики. 

Вспомним, какие представления вызывают у нас такие онимы, 

как Русь, Пушкин, Севастополь, Волга и др. Отличие семанти

ки ИС и И Н  заключается и в том, что количество и характер 

сем в значении личного имени индивидуальны для каждого го

ворящего и слушающего, определяется его языковой, и в част

ности антропонимической, компетенцией.

2) А вот объем Л З  И С  уже, чем у ИН , так как равен единице 

(то есть равен числу объектов, подводимых под данное поня

тие). Объем понятия И Н  всегда больше единицы, так как за 

ним стоит класс или ряд однородных объектов.

Заключая рассмотрение особенностей семантики ИС, приве

дем слова патриарха русской ономастики священника М .М о

рошкина, составившего ценный словарь славянских личных имен. 

Вот что пишет этот ученый об одном из разрядов онимов — 

личных именах: “Личные имена не суть звук пустой и негодный 

балласт в языке народном, но самый существенный материал 

его, драгоценный и почтенный памятник древности, заслужи

вающий занимать самое почетное место в лексиконе и сокро 

вищнице слов народных” . Как видно, и в X IX  веке были линг

висты, которые не считали И С  пустыми, “дефектными” слова

ми.

Мы говорили о специфике онимов в семантическом плане. 

Имеются отличия у них в грамматическом и словообразователь

ном аспектах, но они менее существенны.

1) И С  не имеют формы множественного числа, т.к. вы раж а

ют единичное понятие. Например, топонимы оз.Кубенское, В о 

логда не образуют формы множественного числа.

При употреблении во множественном числе некоторые из 

антропонимов получают иное значение (Ивановы  — в значении 

‘семейство’). В других случаях И С  сближаются с апеллятива- 

ми, получают значение имени нарицательного (Молчалины бла

ж ен ствую т  на свете. Мы все глядим в Наполеоны).

2) У ИС  отсутствует обобщенно-собирательное значение един

ственного числа, характерное для И Н  ( “С деревьев падает жел



тый л и ст ” ). В подавляющем большинстве случаев онимы этой 

способностью не обладают. Однако можно привести единичные 

примеры приобретения онимами обобщенно-собирательного 

значения. Так, в годы Великой Отечественной войны л.и. Иван  

приобрело значение ‘любой русский’ или ’русские', л.и. Фриц

— ’любой немец’ или ’немцы’, дядя Сэм — ’любой американец’ 

или ’американцы’ (И вана  голыми руками не возьмешь! Фриц 

не пройдет! и др.).

3) Наблюдаются различия у И Н  и ИС и в области словооб

разования. От И Н  образуются разными способами слова р а з 

ных частей речи (вера — верный — верить  — верно — неверие). 

Онимы ограничены в такой способности. Новые слова образу 

ются от них главным образом за счет суффиксации, чаще всего 

это имена прилагательные (Вологда — вологодский, Ш ексна

— шекснинский) или существительные (В ера  — Верочка, Тоть- 

ма — тотьм ич).

Онимы обладают разнообразными способами выражения 

коннотативного значения, главным образом с помощью суффик

сов субъективной оценки, чем и отличаются от И Н  (Н адя  — 

Надюш а — Наденька — Надюнчик — Н адёха  — Надька и 

др.). В Словаре русских личных имен Н.А.Петровского приво

дятся десятки личных имен с уменьшительным или оценочным 

значением, образованных от имен Иван, П ет р , Ольга и др. Ни 

одно И Н  не дает такого обилия производных с уменьшительно

ласкательными или увеличительными суффиксами.

4) В отличие от ИН  онимы обладают повышенной способно

стью к синтаксической деривации. Составные онимы очень р а з 

нообразны по своему составу, т.к. почти любое сочетание слов 

может стать онимом: Южные Курилы, Большая Якиманка, О с

т р ов а  Зеленого Мыса, "Н а  всякого мудреца довольно п р о ст о 

ты ”, “А л и т ет  уходит в горы” , скала “Пронеси, Господи" и 

др.

5) Специфика онимов в орфографии состоит в том, что они 

пишутся с прописной буквы (строчная — для апеллятивов). Но 

последовательность здесь отсутствует. Как известно, например, 

астрономы с прописной буквы пишут Солнце, Луна, поскольку 

это ИС  небесных тел (как М арс, Венера). В повседневной пись

менной речи мы напишем эти слова со строчной буквы так же, 

как небо, тучи , звезды.



Однако, несмотря на все различия между И С  и ИН , это сло

ва, входящие в единую лексико-семантическую систему русско

го языка. Поэтому между ними существует не только различие, 

но и близость. В чем она? Напоминаем, что по происхождению 

почти все онимы восходят к ИН. ИС, как и ИН, имеют лекси

ческое значение. Как и апеллятивы, И С  — имена существи

тельные, они изменяются по падежам, относятся к разным типам 

склонения, к разным родовым классам и т.д.

Таким образом, И С  — это категория имен существительных, 

это особый тип словесных знаков, назначение которых — выде

ление и идентификация единичных объектов, выражающих еди

ничные понятия и общие представления об этих объектах в языке, 

речи и культуре народа (О.И .Фонякова).

Круг онимической лексики очерчен с достаточной четкостью 

и полнотой. Однако имеются отдельные группы слов, которые 

вызывают споры по характеру их принадлежности к онимам 

или апеллятивам, поскольку они имеют признаки как онимов, 

так и апеллятивов, и в лексико-семантической системе языка 

занимают место на границе онимов и апеллятивов.

Во-первых, речь идет о товарных знаках (номенах), которые 

называют разновидности реалий, сорта, марки, серии продук

тов труда. “Геркулес" —  крупа, ткань “Русь ", “М и ф ” , “Э р а ” , 

“Тайд" —  моющие средства, “Москвич”, “ Волга” — автомоби

ли и т.д. Иначе их называют товарные знаки. Номены исполь

зуются и в естествознании: К ап уст а  брю ссельская , Хмель 

обыкновенный и пр. А .В .Суперанская не считает их онимами, 

прописная буква здесь просто дань традиции. Уральский оно- 

маст П.Т.Поротников, доказывая, что это онимы, пишет: “Прин

цип индивидуализации здесь налицо, только он другого порядка

— индивидуализация одинаковых или однотипных множеств” . 

Основное назначение товарных знаков (товаронимов) — выде

ление (индивидуализация)серий продуктов труда.

Во-вторых, спорн&м до сих пор остается вопрос об этнони

мах, названиях племен, народностей, наций: русские, кривичи, 

вятичи, французы, марийцы, греки и пр.

И наконец, ученые не пришли к единому мнению, к какой 

группе лексики относить катойконимы — названия жителей по 

местности или населенному пункту. Приведем примеры воло

годских катойконимов: р.Кокшеньга — кокшары, р.Мехреньга

мехряна , д.Большой Двор — болыиедворы, д .Красная Гора
красногора  и др.



ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИС

Вопрос о системности онимов до сих пор не разработан. Оно- 

мастикон как определенным образом организованное лексичес

кое множ ество  с точки зрения  системности  не изучен. 

Высказываются мнения о том, что ИС  вообще не составляют 

целой системы. Ряд ономастов, признавая наличие системных 

отношений или системности ономастической лексики в целом, 

не приводят или приводят слишком слабые доказательства для 

подтверждения данного положения (Бондалетов, с.35).

Между тем, по нашему мнению, ономастикон любого языка 

не просто сумма ИС. Слова в составе ономастикона находятся 

в системных связях и отношениях и образуют нечто целое, упо

рядоченное, особым образом организованное.

Во-первых, язык в целом представляет собой сложную сис

тему. Единицы языка существуют не изолированно, а тесно свя

заны между собой. Утверждать, что онимы как языковые 

единицы не системны, — значит утверждать, что они существу

ют вне языка. Ономастикон русского языка входит в состав лек

сико-семантической системы русского языка как ее подсистема. 

Тем самым в лексико-семантической системе русского языка 

выделяются две подсистемы: подсистема апеллятивной лексики 

и подсистема ономастической лексики.

Во-вторых, ономастике присущи признаки системы. Как извес

тно, признаком любой системы является: 1) членение ее на более 

мелкие множества, 2) взаимосвязи этих множеств, 3) тесные связи 

и отношения элементов в составе данных множеств. Тем самым 

система — это совокупность элементов, определенным образом 

связанных между собой и образующих некоторую целостность. 

Выражение целостности системы — наличие у нее особого рода 

внутренних и внешних связей, благодаря которым система от

рывается от своей среды и противостоит ей как нечто единое.

Как и любая другая система, ономастическая подсистема 

членится на подмножества (антропонимы, географические на

звания, клички животных, названия объектов космоса и т.д.). 

Перечисленные и другие множества развиваются в те.сных свя

зях. Например, в основе многих географических названий, по

добно фамилиям и отчествам, лежат антропонимы (П ет р  — 

с. П етров ское , Семен — д. Семенково). Иногда однотипны



прозвища людей и клички животных (Д руж ок , Серый, К расава  

и др.). Разумеется, подобные связи между ономастическими мно

жествами широки и разнообразны.

Между онимами, входящими в состав множеств, развивают

ся разного рода системные отношения: парадигматические, син

тагматические, ассоциативно-деривационные, иерархические. 

Известно, что разновидностями парадигматических отношений 

ИН  являются омонимические, синонимические, антонимические, 

а также отношения, связанные с полисемией. Рассмотрим осо 

бо системные парадигматические отношения ИС.

Для имен нарицательных свойственна полисемия, то есть, 

помимо первичного основного значения, имя нарицательное спо

собно развивать переносные значения. Например, слово река в 

русском языке имеет два значения: 1) Постоянный водный по

т ок  значительных размеров с естественным течением по ру с 

лу о т  и ст ок а  вниз до у ст ь я ; 2) П от ок , большое количество, 

м асса (Слезы лью тся рекой. Реки крови льются на войне). 

Нетрудно заметить, что второе значение возникает на основе 

первого в результате метафорического переноса по сходству.

Большинство лингвистов считает, что ИС не свойственны 

переносные значения, так как данные слова специализированы 

в языке для обозначения единичных, уникальных предметов. 

Однако отдельные ученые признают наличие полисемии у ИС  

(Т.К.Кондратьева). Если полисемия и свойственна ИС , то она у 

них ограничена двумя смысловыми сдвигами. Ср. справочник 

“Вся М оск ва” или Вся Вологда вышла на улицы (метонимичес

кий перенос названия населенного пункта на его жителей). Чи

т аю  Пушкина; на книжной полке с т о и т  Толстой в нескольких 

т ом ах ; в т е а т р е  идет новая п остановка Чехова (метоними

ческий перенос имени автора на его произведения). М ожно 

вспомнить, например, и о переносном употреблении личного 

имени Иван: 1) ‘ русский человек’, вообще ‘ русский народ’. “ Р ос 

сия вся единый И ван ” ( В.Маяковский). 2) ‘простой человек из 

простонародья, простак’, ‘малообразованный, недалекий’. В этом 

случае можно говорить уже о дополнительных ассоциативно

образных значениях данного личного имени. Некоторые линг

висты отмечают полисемию ИС в составе авторских поэтических 

метафор; “Нет, не пошла М осква  моя к нему с повинной голо

вою” (A.G .Пушкин) и др. Но все это свойственно лишь отдель

ным группам онимов. В целом можно говорить об отсутствии 
переносных значений у И С .



Если говорить об омонимии ИС, то следует отметить два 

вида омонимов: омонимы внутри ономастической лексики и омо

нимические пары, у которых один компонент является ИС, а 

другой ИН. Омонимия внутри ИС наблюдается в тех случаях, 

когда одинаковое имя дано предметам, относящимся к разным 

родовым группам: Ольга (л.и.) — Ольга (порт) —  “Ольга" (м а

газин); Мишка (л.и.) —  М ишка (кличка медведя) — “М иш ка” 

(песня) — “М иш ка” (сорт конфет); Батурин  (фамилия и назва

ние населенного пункта на Украине); Бобровский  (фамилия и 

название населенного пункта в Свердловской области). Второй 

вид омонимии — омонимия И С  и ИН: Боржом и  (город) —  б ор 

жоми  (напиток), маркиза Помпадур — помпадур (прическа); 

И род  —  ирод', П етруш ка  — петруш ка  (растение); сокол, — 

Сокол  (город); губа — Губа  (прозвище) и др. Итак, омонимия 

И С  существенно отличается от омонимии ИН.

Особые системные отношения ИС, напоминающие полисе

мию и омонимию. Разные классы онимов имеют свои особенно

сти в семантике. Для антропонимов в большей степени, чем для 

топонимов, свойственно обозначать не один конкретный пред

мет, а большое количество одноименных предметов, людей. Для 

личных имен, закрепившихся в языке, свойственна речевая по

лисемия. Личное имя поэтому может иметь столько индивиду

альных значений, сколько носителей одного и того же имени 

известно говорящему: Иван (Иван-царевич, Иван Грозный, Иван 

Тургенев, Иван Бунин, брат Иван, одноклассник Иван  и т.д.). 

Количество значений ИС может исчисляться десятками, что с о 

вершенно не характерно для нарицательных существительных. 

Напоминают полисемию и такие случаи: Ерга (речка в Черепо

вецком районе) — Верхняя Ерга  —  Нижняя Е рга  (речки в Ве- 

ликоустюгском районе), когда видовые понятия объединяются 

одним родовым (река). Однако человеку свойственно восприни

мать эти случаи как разные имена. В науке данное специфичес

кое явление называют одноименностью (свойственной только ИС). 

Одноименность разграничивается при помощи контекста: Со мной 

поедет Иван, мой старший брат\ или при помощи составных, 

уникальных по своей структуре, именований: Иван Сергеевич 

Тургенев, Иван Алексеевич Бунин. В той или иной речевой си 

туации одноименность может быть не существенна, если гово

рящему и слушающему понятно, о ком идет речь ( Позвони 

Ивану; Где р а б о т а е т  Иван?), в противном случае у слушателя 

возникнет вопрос: Какого именно Ивана вы имеете в виду?



Системные отношения в системе ИС,  подобные синоними

ческим. Также наблюдается у ИС  и синонимия, но проявляется 

она иначе, чем у ИН . Функции синонимов — имен нарицатель

ных сводятся к тому, чтобы избежать повторений слов, более 

четко и красочно назвать предмет, выразить отношение говоря

щего к нему, уточнить понятие (храбрый — мужественный — 

смелый; не лошадь, а кляча; болтать — трещать и пр.). У И С  

подбор синонимов — это поиски лучших обозначений того или 

иного понятия. Поэтому переименования одного и того же объек

та относятся по сути дела к явлениям синонимии. Можно при

вести следующие синонимические ряды онимов: Англия — 

Альбион — Британия  — Великобритания; Б ористен с  — Да- 

напрче — Днепр — Д н т ро . Все это синонимы-дублеты. В ант

ропонимике подобное явление часто называют многоименностью 

(полионимия), тем самым отмечая его отличие от синонимии 

ИН. В отличие от языковых синонимических рядов И Н  ряды 

именований одного и того же лица, употребляемых в речи, час

то уникальны по своему составу, индивидуальны для каждого 

говорящего или группы лиц, например, в речи школьников: 

Александр Беланов — Саш а Беланов — Беланов — Ш ура  — 

Ш уруп — Белый — Белашка — Белан-Баран  — Баран ,

Системные отношения в системе ИС, подобные антоними

ческим. В целом антонимия не характерна для имен собствен

ных. О д н ак о  в некоторых м нож ествах  ономастической 

подсистемы (в частности в топонимике) наблюдаются явления, 

внешне похожие на антонимию ИН: мыс Вострый Н ос  —  мыс 

Тупой Нос, б ол от о  Передняя Колка — бол от о  Задняя Колка, 

о ст ров  Лысый — о ст р о в  Кудрявый, озеро  П у ст ое  — озеро  

Рыбное и др. В таких случаях антонимические отношения свя

зывают отдельные компоненты топонимических сочетаний, а 

точнее апеллятивы, от которых они образованы.

Итак, парадигматические отношения в подсистеме И С  до

вольно нечетки, отдельные их виды не выделяются вовсе (поли

семия, антонимия, отчасти синонимия). Значит ли это, что имена 

собственные никак не связаны между собой? Конечно же, нет. 

И С  могут вступать в разнообразные деривационные отношения 

друг с другом (фамилия Москвин  —  прозвище М осква  —  топо

ним Москва', река Марденга — деревня Марденга —  фамилия 

Марденгский-, л.и. Прокопий —  Прокш а, отчество Прокопьевич, 

фамилии Прокопьев, Прокшин  и т.д.) и со словами нарицатель



ной лексики (фамилия Гороховский  через прозвище Горох  с 

апеллятивом горох ; фамилия Пинежанинов  через прозвище 

Пинежанин с апеллятивом пинежанин, а то в свою очередь с 

топонимом Пинега). Например, фамилии Большаков  и Мень

шиков будут связаны парадигматическими отношениями, обус

ловленными их деривационными связями, через прозвища 

Большак и Меньшик с апеллятивами большак ‘старший сын’ и 

меньшик ‘младший сын’. Таким образом онимам свойственна 

своя особая парадигматика.

В связи со слабой выраженностью семантических отношений 

в подсистеме ИС особую значимость для данных слов приобре

тают отношения формального сходства, подобия — пароними- 

ческие. П аронимическая аттракция (смысловое сближение 

сходных по звучанию слов) способствует установлению п ара 

дигматических отношений между собственными и нарицатель

ными именами, что проявляется в наивных этимологиях ИС. 

Например, происхождение финно-угорских топонимов Вытег- 

р а  и Тотьма местный фольклор связывает с высказываниями 

Петра I: “ Вы тигры!” , “То тьма!” . Подлинная этимология этих 

названий в народе давно забыта, однако, чтобы сделать эти 

слова понятными, их “расш ифровка” осуществляется через по

иск созвучных слов.

Отношения парономазии между личными именами приводят 

к разложению их на псевдокорни и псевдосуффиксы -  квази

морфемы: Кир - Кир-илл — Кир-иак — Кирь-ян; Леон-ид — Леон

тий — Леон-елла; Мар-ия -  Мар-ина -  Екатер-ина -  Гал-ина

— Ир-ина; Дмитр-ий — Васил-ий -  Витал-ий - Евген-ий. Ква

зиморфемы становятся формальными показателями личных 

имен. Любопытно, что новые имена, возникшие в русском язы

ке в XX веке, создавались при помощи таких частей слова: июнь

> Июний, октябрь >  Октябрина, снег > Снежанна, лирика > 

Лирина, Леолла (фантазия родителей) и др.

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ СИСТЕМЫ ИС 

В СИСТЕМУ ИН И НАОБОРОТ

Мы уже отмечали, что ИН  и ИС это две подсистемы лексики, 

поэтому непроходимых границ между ними нет, наоборот —  им 

присущи связи и на лексическом и на грамматическом уровнях.



Наблюдается взаимопереход слов из системы нарицатель

ных имен в систему онимов и наоборот. Известны три процесса 

перехода из одной подсистемы в другую: онимизация, апелля- 

тивация, трансонимизация.

Онимизация (переход ИН  — И С ) —  древнейший способ со 

здания онимов. Суть его состоит в том, что ИН, называющее 

группу предметов, при переходе в ИС  обозначает один конк

ретный объект. В русском языке нет ограничений для перехода 

любого И Н  в разряд  онимов: дубина — фамилия Дубина, бере

за — село Береза, черная — река Черная, бушуй (глагол в 

форме повелительного наклонения) —  кличка собаки Бушуй и 

мн. др. Процессы онимизации в языке происходят непрерывно. 

Причем в онимы переходят слова любой части речи. Перейдя в 

оним, слово становится именем существительным. Ср.: “Позвать 

Бушуя!” (изменение по падежам — характерный признак име

ни существительного).

В результате процесса онимизации образуются, например, 

многие названия населенных пунктов: д. Бор, д. Холм, д. Горка 

и др. Здесь переход ИН  в ИС  совершается без всяких словооб

разовательных средств, путем переноса названия по смежности 

(метонимия).

Древнерусские л.и. Медведь, Г орох , Белоус и др. тоже с о 

зданы за счет онимизации апеллятивов, причем апеллятив, как 

тень, сопровождает ИС , способствует его понятности, указы 

вает на признак лица, по которому ему присвоено имя, обере

гает внешний облик имени. Заим ствованны е л.и. также 

возникали в языках-источниках в результате онимизации (Ге- 

оргий от греч. georgos ‘земледелец’ —  С Р Л И ,  с.85). В этих 

случаях апеллятивы остаются в языках, из которых слово з а 

имствовано, поэтому мотивировка л.и. в русском языке отсут

ствует. О н о  непонятно, легко изменяет внешний облик 

(Георгий — Егор, Юрий).

Процесс онимизации развивается двумя путями: естествен

ным и искусственным. Например, называя новорожденного, 

родители не выдумывают новьге слова, а употребляют такие, 

которые бы наиболее точно соответствовали характеру, поведе

нию, привычкам ребенка, передавали отношение родителей к 

нему, одно из этих слов стало И С  (Первой, Верещ ага, Бессон, 

Беляй, Шумило и др.). Названия деревень Горка, Починок, 

Большой Двор  отражают особенности населенных пунктов. В



качестве И С  закрепился апеллятив, первоначально характери

зовавший объект. Это естественная онимизация.

Иногда для новых географических объектов человек “выду

мывает” имя, стремясь сделать его похожим на известные об 

разцы именований. В процессе искусственного называния 

большое участие принимают топографы, картографы, работни

ки государственных учреждений, не имеющие специальных зна

ний в области ономастики, поэтому придуманные ими онимы 

часто далеки от совершенства. М ожно ли считать удачными 

такие названия поселков в советский период, как Изумрудный, 

Солнечный, Звездный, Счастливый? Как связаны с жизнью го

рода, с его внешним обликом такие названия улиц Вологды, 

как Ярославская , К остром ская , Псковская, Одесская, Брянс

кая  и подобные?

Переход ИС в И Н  без использования специальных словооб

разовательных средств носит название апеллятивации. В дан

ном случае мы имеем дело с переходом ИС в иную лексическую 

подсистему, при котором меняется объем и содержание поня

тия, заключенного в слове: Рентген  —  рентген, с.Палех —  палех 

(изделие), г.Болонья — болонья (ткань), Ева —  Ева (соблазни

тельница) —  И С  называет конкретный индивидуальный пред

мет, лицо, населенный пункт, а ИН  — предмет из множества 

подобных ему по свойствам.

Выделяются два процесса: неполная и полная апеллятива- 

ция. Неполная апеллятивация возникает тогда, когда И С  упот

ребляется в значении нарицательного. В правописании при 

этом сохраняется прописная буква (Ева — Ева ‘сооблазни- 

тельница’, Соломон  — Соломон  ‘мудрый человек’). Или: Везу

вий (вулкан) —  Везувий ‘пламя, страсть’ (В груди его бушевал 

Везувий).

Полная апеллятивация — это полный переход ИС в ИН. 

Слово в этом случае начинает обозначать совсем иное поня

тие, изменяется написание: П анам а  —  панама, Б ост он  — б о 

ст он , Херес  — херес, М акинтош  — м акинтош  и пр.). Чаще 

всего развивается переход именования лица на изделия, им 

производимые: м аузер, б а т и ст , шрапнель и др., иногда воз

можен переход именования лица с какими-то типичными свой

ствами на всех людей, имеющих эти черты: Наполеон  — 

наполеон ‘завоеватель, желающий покорить мир’, Нерон  — 

нерон ‘жестокий человек, изверг, истязатель’. В ряде случаев



нарицательное употребление л.и. имеет пейоративный х ар ак 

тер: Емеля (Емилиан) >  емеля ‘ пустомеля’, Ф оф ан  (Ф еоф ан )

>  ф оф ан  ‘дурак ’, Окула (Акила) >  окула ‘ плут’, Олух (Елев- 

ферий) >  олух.

Третий процесс — трансонимизация — образование новых 

И С  из старых И С  путем переноса известного И С  в иной оно

мастический класс (полуотчество П ет ров  —  фамилия П е т 

ров , р .Л еж а  — д .Л еж а, р .Сухона  —  ж/д  станция Сухона). 

Процессы трансонимизации в языке непрерывны, мы часто их 

не замечаем. Например: Вологда —  река, город, гостиница; 

М осква  — река, город, гостиница, ресторан, журнал, печенье 

и т.д.

РАЗДЕЛЫ ОНОМАСТИКИ

Количество И С  в языках народов мира огромно. Существу

ет несколько классификаций ИС. И С  образуют ряд типов и 

групп в зависимости от предметной отнесенности, сферы упот

ребления, специфики функционирования, структуры. Самая 

распространенная классификация — предметная. Исходя из 

предметной классификации, в составе ономастики выделяют

ся разделы в соответствии с реальной группировкой предме

тов, наделенных ИС: люди, животные, растения, географические 

объекты, зоны космического пространства, отрезки времени и 

т.д. В связи с этим ономастика как наука делится на ряд р а з 

делов, каждый из которых имеет свой предмет изучения, де

лится на подразделы в зависимости от выделения внутри 

каждого ономастического подмножества более мелких групп 

онимов.

Первый крупный раздел — антропонимика (греч. antropos 

‘человек’). Антропонимика изучает антропонимы. К разновид

ностям антропонимов относятся личные имена (л.и.), отчества 

(патронимы), фамилии, прозвища, псевдонимы, агионимы (име

нования святых): Анна, Сергей, Иван П етрович Вершинин, Ан

т о ш а  Чехонте, Александр Невский, Василиса П рекрасн ая , 

Сергий Радонежский, святой Игнатий Брянчанинов и др.

Личное имя обычно дается при рождении, оно имеет узкую 

сферу применения — семья, улица, школа, институт. Большин



ство русских личных имен заимствовано из латинского, гречес

кого или древнееврейского языков (М ария, Иван, Георгий), не

многочисленны славянские имена (Р о ст и сл ав , Всеволод, 

Октябрина).

Отчества (патронимы) образуются только от мужских лич

ных имен, отчества обычно употребляются вместе с личным 

именем, отчество без личного имени носит народно-крестьянс

кий оттенок.

Фамилия — наследственное именование, семейное. Обычно 

русские фамилии однокомпонентные, но возможны и составные 

(Сухово-Кобылин, Мусин-Пушкин).

В современном языке общеобязательна трехкомпонентная 

модель именования — личное имя, отчество и фамилия. В пос

ледние десятилетия активной стала двухкомпонентная модель, 

в связи с тем, что под влиянием Запада отчество стало необяза

тельным (Валентин Распутин, Влад Листьев, Гурий Судаков 

и др.).

Второй крупный раздел — топонимика, изучающая гео

графические названия (топонимы). Топонимы подразделяют

ся на ойконимы (названия населенных пунктов: М осква , 

Белозерск , село И вановка), урбанонимы (названия городс

ких объектов: улица М ира, Каменный м ост , Бывалово), гид

ронимы (н азван ия  водных источников: ре к а  О ка , о з е р о  

Кубенское, ручей Свинушки), оронимы (названия рельефа: 

С оборн ая  Г орк а , гора  Нередица, гора  М ау р а )  и пр. Топони

мы отличаются от антропонимов тем, что закрепляются на 

века, а антропонимы меняются от поколения к поколению 

(кроме фамилий).

Третий раздел — зоонимика, изучает зоонимы, то есть клич

ки животных. Клички имеют в основном только домашние ж и 

вотные, дикие животные имеют клички только в тех случаях, 

если находятся в зоологическом саду или в цирке (М ухт ар , 

Сулейман — слон, Кинули —  лев в зоопарке и др.).

Клички животных близки личным именам и прозвищам лю

дей. Они однокомпонентны, относятся к разряду имен суще

ствительных, даже если образованы от повелительной формы 

глагола (Гуляй, Катай, Хватай  — клички охотничьих собак).

Самые распространенные клички — указывающие на цвет, 

масть (Черныш, Серко, Рыжик), иногда цветовой признак по

дается через метафору (Снежок, Уголек, Ночка). Многие клич



ки отражают особенности нрава, поведения животного (Верный, 

Г розный, Лихая).

В кличках отражается история общения человека с живот

ным. Ощущается воздействие социального фактора на состав 

кличек. Установлено, что в советский период существовали р а з 

ные принципы называния животных, находящихся в колхозных 

и индивидуальных хозяйствах. В колхозах существовали груп

повые клички. Так, например, в одном из коллективных хозяйств 

в Горьковской области из 160 свиней 110 имели прозвище Чуш 

ка, 30 — М уська , 10 — Зюнька. В индивидуальных хозяйствах 

каждое животное имело свою кличку, причем клички могли быть 

образованы как от имен людей (В аська , М аш ка), так и от топо

нимов (бык Амур, корова Волга).

Раздел ономастики — хрононимика —  изучает хрононимы. 

Хрононимы — наименования дат, отрезков времени, истори

ческих событий. Выделяются четыре подгруппы хрононимов:

а) названия исторических эпох: Средние века, эпоха В озрож д е

ния, П ет ров ск ая  эпоха-, б) названия геологических эр: М езо

зойская, Кайнозойская и др.; в) названия знаменательных 

исторических событий: Великая Отечественная война, С т ол е т 

няя война; г) названия праздников: П асха, Р ож дество, Новый 

год, Восьмое м а р т а  и др. Такие И С  обычно двух-, трехкомпо

нентные, в состав их входят номенклатурные слова и термины: 

эра, эпоха, век, битва.

Идеонимика изучает идеонимы — названия произведений 

науки, художественной литературы, театра, живописи, скуль

птуры: “К т о виноват? ” (А.И.Герцен), “Рефлексы головного 

м озга” (И.М.Сеченов), “Не в свои сани не садись” (А .Н .Остров

ский), К/ф. “М осква слезам не в е р и т ” (реж. В.Меньшов), “Пи

ковая д ам а"  (А .С .Пушкин, П.И.Чайковский), “Не ж д ал и ” 

(И.Е.Репин) и пр. Онимы данной группы возникают иногда на 

базе слов другой части речи, не существительных “Х ор ош о ” 

В.В.Маяковский, “Не ждали" И.Е.Репин. В роли именований 

могут выступать не только отдельные слова, но и словосочета

ния, самостоятельные предложения, иногда даже сложные: “Али- 

т е т  уходит в горы ", “Не было бы счастья , да несчастье  

помогло” и др.

Предметом изучения эргонимики являются эргонимы — на

звания социальных группировок, государств, коммерческих пред

приятий, партий, кооперативов, колхозов, заводов, магазинов и



пр.: ООН, КПСС, А Н , издательство “Н ау к а ” , спортобщество 

"Д инам о" , завод “Э л ектроси л а", колхоз “З а р я ” , ресторан “Се

вер” , биржа “Бел ка ", магазин “В ал ен т и н а" , торговый дом 

“В о р о т а  Севера", фирма “Б а ст и он ” .

Хрематонимика изучает хрематонимы. Хрематонимы — на

звания многочисленных продуктов производственной деятель

ности людей, по тем или иным причинам получивших статус 

ИС: автомобиль “Волга", холодильник “О к а” , поезд “Вологод

ские зори " , сигареты “М ал ь б орро " , духи “Анна Каренина" и 

пр. Сюда же относится группа названий серийных предметов, 

сопровождаемых цифровым индексом: Ладога - 205, С а р ат ов  - 

2 и др. Речь в данном случае идет о номенклатурных названиях 

(номенах).

Астронимика изучает названия объектов нашей солнечной 

системы, названия небесных тел — астронимы: Солнце, Луна, 

М арс, Ю питер, Плутон, Земля и пр.

Космонимика исследует названия зоны космического про

странства, галактики, звездной системы: Большая Медведица, 

Созвездие Девы, созвездие Скорпион, Большое Магелланово 

Облако, Туманность Андромеды, Волосы Вероники и т.д.

Следующий разряд  ИС — анимонимы — это названия сти

хийных бедствий, в том числе ветра, урагана, циклона, тайфу

на, цунами: ураганы Алиса, Ф л ора , Бетси , ветер на Байкале 

Баргузин.

Выделяются еще теонимы — названия божеств: Перун, 

Даждьбог, Волос, Мокошь, Зевс, Гера, Посейдон, Будда, Шива\ 

мифонимы — имена мифологических персонажей, легендарных 

объектов — Кощей Бессмертный, б аба  Яга, Тридевятое цар

ство , Китеж-град, Дунай-река.

И наконец, выделяются имена литературных персонажей — 

литературные антропонимы — Евгений Онегин, Ленский, про

ф ессор Преображенский, Ш ариков , Иван Бездомный и др.

Если присмотреться к И С  с точки зрения выполняемой ими 

нагрузки, то одни из них называют предмет и информируют о 

нем (магазин “Детский м и р” , Оптико-механический завод, 

фирма “М елодия" , колхоз “Красный ры бак"), другие, называя 

предмет, дают о нем незначительную информацию (операция 

“Т ре ст ”, магазин “Б е ре зк а " , спортивная игра “Зарниц а"). В 

соответствии с этим в “Русской грамматике” (М., 1980, т.1) все 

ИС  делятся на две группы: а) И С  в полном смысле этого слова



{антропонимы, зоонимы, топонимы, астронимы), б) ИС-наиме- 

нования (идеонимы, эргонимы, хрононимы).

Так, например, наименования произведений искусства (иде

онимы) больше всего отличаются от подлинных ИС: хотя они и 

выделяют единичный предмет, но всегда представляют какой- 

то минимум информации о нем.

АНТРОПОНИМИКА 

КАК РАЗДЕЛ ОНОМАСТИКИ

Один из разделов ономастики — антропонимика. Предмет 

изучения ее — антропонимы: личные имена, фамилии, отчества, 

прозвища, псевдонимы, криптонимы. Как наука анропоними- 

ка сформировалась в последние десятилетия. Еще в 1967 году 

В.А.Никонов писал, что такой науки у нас нет, есть только от

дельные работы.

Предпосылками формирования данной науки являются мно

гочисленные материалы памятников древней письменности и 

современных данных. К историческим антропонимическим ис

точникам относятся памятники письменности религиозного со 

держания, памятники народно-разговорного и делового языка 

(челобитные, грамоты, писцовые и переписные книги, таможен

ные книги, приходо-расходные книги хозяйств крупных феода

лов, в том числе монастырей), различного рода этнографические, 

фольклорные, диалектологические записи.

Самые древние русские антропонимы отмечены по трудам 

арабских и византийских историков, поскольку письменность у 

них появилась раньше, нежели у славян. Если говорить о вос

точнославянских источниках то антропонимы впервые привле

кают внимание образованных людей уже в X I I I  веке, они 

отмечены в составе азбуковников и месяцесловов. Наряду с име

нами нарицательными составители делали попытку выявить 

этимологию ИС.

Заслуживает внимания словарь Памвы Берынды “Лексикон 

славеноросский и имен толкование” (XV II в.), во второй части 

которого даются И С  людей, гор, лесов, рек, приводится этимо

логия онимов.

От X IX  века дошли два ценнейших антропонимических сло

варя: М.Я Морошкин “Славянский именослов, или собрание
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славянских имен в алфавитном порядке” (СПб., 1867), Н.М. 

Тупиков “Словарь древнерусских личных собственных имен” 

(СПб., 1903).

В XX веке созданы следующие словари: С.Б.Веселовский 

“Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии” 

(М., 1974), В.А.Никонов “Словарь русских фамилий” (М., 1993), 

Н.А.Петровский “ Русские личные имена” (несколько изданий, 

последнее в 1995 году, 3000 личных имен), А.Н.Тихонов “Сло

варь русских личных имен” (в соавторстве, М., 1995), региональ

ные словари Ю.И.Чайкиной “ Вологодские фамилии” (2-е изд. 

Вологда, 1995), Е.Н. Поляковой “ К истокам пермских фами

лий: словарь” (Пермь, 1997) и'др.

Становление русской исторической антропонимики происхо

дит в 80-90 годы XX века. Из работ прежних лет наиболее зна

чительны книги А .М .Селищ ева “ П рои схож дение  русских 

фамилий, личных имен и прозвищ” , В.К.Чичагова “Из истории 

русских имен, отчеств и фамилий” , В.А.Никонова “Имя и об 

щество” и мн. др. Не теряют своей актуальности работы по 

славянской антропонимике польских ученых С.Роспонда, В.Та- 

шицкого, филологов чехии, Югославии. В этих и других работах 

исследование русской антропонимии ведется в разных направ

лениях: рассматриваются общетеоретические проблемы антро

понимики, история русской антропонимии, современная русская 

антропонимия, антропонимы в русской художественной лите

ратуре, прикладные вопросы антропонимики (орфография, о р 

фоэпия антропонимов, имена собственные и культура речи, 

справочники антропонимов и др.).

Антропонимика тесно связана с историей (в каждый истори

ческий период система именования особая), с этнографией (у 

каждого этноса свои особенности именования), с эстетикой (И С  

выполняют эстетическую функцию, что связано с красотой, бла

гозвучностью или неблагозвучностью имен, фамилий, геогра

фических названий), государственным правом (в документах 

необходимо строгое соблюдение правил использования антро

понимов).

На современном этапе антропонимика делится на четыре 

раздела: 1 ) современная антропонимика изучает состав совре

менного именника (активные, пассивные имена), стремится оп

ределить основные и второстепенные тенденции его развития, 

предсказать, в каком направлении будет развиваться именник,



раскрыть тайну формирования вкуса людей; 2) историческая 

антропонимика изучает историю развития личных имен и моде

лей именования в разные периоды развития общества: в XI-

XV II вв. у человека было одно имя (Ждан, Важен, Святослав), 

в X 111-XV вв. два л.и. (Иван Нога), в X V II  веке модель имено

вания могла состоять из четырех-пяти компонентов, в наши дни 

официальной является трехкомпонентная модель именования. 

Третий раздел — литературная антропонимика. Она изучает 

художественную роль, назначение И С  в языке художественного 

произведения. В последние годы появились исследования по 

сравнительно-исторической антропонимике.

Велико значение изучения антропонимии. Антропонимы — 

зеркало культуры того или иного народа. Исследуя антропо

нимы, можно узнать о представлениях того или иного этноса 

о добре и зле, понять духовный мир, менталитет нации. С помо

щью антропонимов можно выявить былой этнический состав на

рода на той или иной территории, миграцию населения а прошлом. 

Так, например, фамилии на -их/-ых (Косых, Рыжих и пр.) по

могли установить, как происходило движение наших предков 

в XV I-XVII веках с территории Русского Севера в Сибирь. 

Многие фамилии и личные имена до сих пор сохраняют в сво

ей основе исчезнувшие из обихода имена нарицательные (Б е р 

сенев -  от берсень  ‘ кры жовник ’, Загоскин  —  от заг о ск а  

‘кукушка’, древнерусское личное имя Л ук арь  свидетельству

ет о наличии в далеком прошлом И Н  лукарь  ‘хитрец’, Гу- 

дарь  —  гударь  ‘музыкант’, Володарь  — володарь  ‘господин’ 

и др.).

Изучение антропонимии в школе дает учителю русского язы

ка интересный материал для краеведческой работы, литерато

ру п омогает  п рави л ьн о  определить  роль поэтической 

антропонимии в художественном произведении.

К антропонимам относятся личные имена, прозвища, фами

лии, отчества, псевдонимы, криптонимы. Личное имя —  самое 

древнее, отчества и фамилии возникают позже. Личное имя 

дается при рождении, оно различает людей в небольшом кол

лективе. З а  пределами его обычно личное имя употребляется 

вместе с отчеством, прозвищем или другим антропонимом.

Типология личных имен очень разветвленная. Выделяются 

противопоставленные группы личных имен, т.е. бинарные оппо

зиции личных имен.



1) С точки зрения происхождения различаются личные име

на русские (языческие, дохристианские, некалендарные, нека

нонические). К их числу относятся, н апример , Я росл ав , 

Святополк, Заяц , Л ю бава. Противопоставлена этим именам 

группа заимствованных личных имен (христианских, иноязыч

ных, канонических, календарных): Михаил, П е т р , Иван, Анна. 

Христианские личные имена делятся на три типа в зависимос

ти от различий в христианской религии: православные (Афана

сий, Клавдия, Сергий, Иоанн, Мария), католические (Лаврентиус, 

Бенедиктус), протестантские (Н атаниэль, Даниэль, С ар ра , 

Рейчел, Ева).

2) Вторая оппозиция — это полное — неполное имя. Непол

ные имена называются гипокористиками: Валентин  —  Валя, 

Владислав — Слава. Ср. в немец, яз . F ridrich  (Фридрих) — 

Friz  (Фриц), в англ. яз. Уильям —  Билл и т.п.

3) Нейтральные л.и. —  квалитативы (имена с субъективной 

эмоциональной оценкой). Нейтральные: Василий, Максим, Еле

на. Квалитативы делятся на три группы: а) деминутивы (умень

шительно-ласкательные): Сашенька, М аню рочка, Василечек, б) 

пейоративы (пренебрежительно-уничижительные): Евдокишка, 

Дуська, Ульяшка, в) с увеличительно-устрашающим оттенком 

значения: Иванище, Варварищ а, Силантьище.

4) Мирские — монашеские личные имена: Герасим  — Гер- 

моген, Николай — Никон, М ария  — М арина. У монахов особые 

имена< Досифей, Х арл ам , у женщин — Дуклида, М амелфа, 

Ф еок т и ст а , Смарагда, Евстолия  и др.

5) Старые — новые л.и. Новые: Идея, Э ра , Нинель, О к т яб 

рина, Сталина, Р ен ат , Л ада, Зл ат а .

6) Активные — раритетные л.и. К последним относятся: Фи

лолог, Никтополион, Ф а у ст , Винегрет, Клавдий и др.

ИСТОРИЯ ИСКОННО РУССКИХ 

(Я ЗЫ ЧЕСК И Х )  Л И Ч Н Ы Х  ИМЕН НА РУСИ

В работе этнографа И.В. Бестужева-Лады “Исторические 

тенденции развития антропонимов” ( “Л.и. в прошлом, настоя

щем и будущем” . Л., 1970) отмечается, что в каждую истори

ческую эпоху (варварство, культура, цивилизация) существовала



особая система именования людей. Стиль эпохи определялся ее 

духовной культурой, философскими идеями, нравственными и 

правовыми убеждениями.

В доисторический период, при родовом строе, который харак 

теризовался языческими верованиями людей, люди именовались 

одним л.и., которое напоминало кличку. В тот период существо

вала вера в сверхъестественную силу имени, в ходу были имена- 

’’об ереги ” , которые, по языческим верованиям, защищали 

именуемых. Что-то от этих верований сохранилось в XI - X II  вв. 

и позже. Родители специально давали “хорошим” детям “пло

хие” имена: Урод, Гнуско, Нечай, Невзор. (См. также Д. Фрезер 

“Золотая ветвь” , гл. “Табу на слова” ). В начальный период р а с 

пространения христианства хранились в тайне имена князей, дан

ные при крещении: Владимир М он ом ах—  при крещении Федор, 

Ярослав  Мудрый — Георгий и пр.

В следующий исторический период (рабовладельческое, фе

одальное общество) в связи с расширением границ социума, 

увеличением ономастического пространства происходит услож

нение именования, появляется патроним (отчество), например, 

Важен Поспелов сын. Причины усложнения именования связа 

ны с увеличением количества населения, живущего на той или 

иной территории, в силу чего личные имена стали повторятся, 

что создавало неудобства. Второй компонент именования мог 

быть представлен оттопонимическим названием (Иван Белозе- 

рец, Важ ен Вологжанин), названием по профессии (П ятунька  

Кузнец). Начинает распространяться фамильное прозвище, ко

торое не передается из поколения в поколение: Важен Блудов 

сын П ет ух  (фамильное прозвище П етух  идет от деда). В отли

чие от современных фамилий оно менее устойчиво, могло выхо

дить из употребления, вытесняться другими наследственными 

антропонимами.

Переход к более сложным торгово-экономическим отношени

ям был связан с миграцией населения, скоплением десятков 

тысяч людей в крупных городах, усложнением делопроизвод

ства. Складывается новая система именования: л.и. + от ч е 

ст в о  + фамилия, на Западе — несколько л.и. + фамилия (Эрих  

М ария Ремарк).

История славянских языческих имен исследуется такими уче

ными, как П .И .Ш афарик , С.Роспонд, О.Н.Трубачев, А.М.Сели- 

щев, В .К .Чичагов и др. В ходе анализа рассматриваю тся



материалы языков и диалектов индоевропейской семьи, наибо

лее древние памятники письменности, привлекаются арабские 

и византийские источники, труды историков и т.д.

В V II - X вв. н. э. основной антропонимической единицей у 

восточных славян было л.и. С помощью его именовались люди 

всех слоев общества. По структуре эти первобытные имена де

лились на простые (одноосновные): Блудъ, Заяцъ, л.и. древлян

ского князя Малъ, сложные (композита или двуосновные) — 

Мирославъ, Д об рог о ст ь , составные — Волчий Хвост .

ИМЕНА КОМПОЗИТА

Сначала рассмотрим сложные имена (композита). В дале

ком прошлом они были свойственны всему индоевропейскому 

миру. Композита были широко распространены в древней ин

доиранской, кельтской, германской, греческой, славянской сре

де. В хеттских памятниках они отмечены во II тысячелетии до 

н. э. Эти имена очень устойчивы, они сохранились в современ

ных языках индоевропейской семьи. Ср . в германских языках 

Уилфред, Вулфред  (W il l  ‘воля’, ‘желание’+ frith —  ‘мир’, ‘бе

зопасность’), Эдгар  ( ‘собственность, имущество’, ‘счастье’+ ‘ко

пье’), Вильгельм ( ‘воля’, ‘желание’+ ‘шлем’, ‘защита’), Марвин 

(Маеге ‘известный’, ‘славный’ + ‘друг’, ‘защитник’). Ср. в сла

вянских языках: Владислав, Ростислав , Вячеслав и др.

В праславянский период (первое тысячелетие до н.э.) компо

зита были унаследованы славянами от индоевропейского пери

ода. Так, в западнославянских языках отмечены такие имена, 

как Хвалибог, Л ю т об о р , Ярогнев, Д ом агост , Лю бород , в ю ж 

нославянских — Л ю би брат , Богомил, Хвалимир, Любослав, в 

восточнославянских — Богухвал, Богомил, Хвалимир, Госто-  

мысл, Беловолд, Д оброж ир  и др.

Древние композита сохранялись в восточнославянских язы

ках и в XI-XIV вв. Компонентами их были иногда слова уже 

исчезнувшие в славянских языках или изменившие свое значе

ние, поэтому смысл некоторых из них был уже не ясен для вос

точных славян X-XI вв. Чтобы осмыслить композита славяне 

старались изменить их звуковую сторону: было вначале л.и. 

Владимьръ, потом стало Владимиръ (владеет миром). Компо

нент свят- ранее имел иное значение, не ‘святой’. По мнению 

О.Н.'Грубачева, свят- из индоевропейского kuento ‘набухать’,



‘усиливаться’, ‘ расти’, ‘ разрастаться’, поэтому Святополк  — 

‘тот, дружина которого множится, разрастается’.

Поскольку люди продолжали верить в магическую силу лич

ного имени, композита — это пожелательные имена: родители 

верили, что имя принесет именуемому защиту от злых сил, б о 

гатство, здоровье, отвагу и пр. (Л ю б и б р ат , Хвалибог, Добро- 

ж ир  и пр.).

Это именования высокие и благородные, провидческие — у 

ребенка должны появиться такие черты характера, которые з а 

ложены в семантике имени. В тот период имя должно было отра

зить внутреннюю сущность именуемого, а иногда породить ее.

В.Н.Топоров исследовал композита с основой *mir- ( “Прас- 

лавянская культура в зеркале собственных имен”/ /  История, 

культура, этнография, фольклор славянских народов. М., 1993). 

Таких имен в праславянском языке было свыше 150: Звонимир, 

Ж иромир, Владимир, Будимир (будь мир), Казимир (уничто

жить мир), Тихомир, Хвалимир, Ладомир, Яромир, Скоромир и 

др. Много таких композита у западных и южных славян, мень

ше —  у восточных.

По мнению В.Н. Топорова, композита —  ценнейшая часть 

славянского именника, это имена-характеристики, имена-идеи, 

они отражают идеальные ценности народа того времени, они 

зеркало культуры народа, его менталитета. У каждого народа 

в тот период были свои ценности. Сравним на основе композита 

представления древних о прекрасном. У славян ценнейшими 

категориями были святость, милость, достаток, бог. Бог-, бога 

употреблялось в значении ‘счастье’, ‘положительное начало’, 

слово пришло к нам из иранскогих языков (С.Роспонд); ср. сла

вянские композита: Л ю би брат , Богумил, Хвалимир, Д оброж ир  

(жир — ‘достояние’, ‘достаток’, ‘хозяйство’ ). У древних герман

цев прекрасное отождествлялось с воинскими доблестями, с 

властью, силой, с войной, подвигами. Ср. композита Гю нтер  

( ‘битва’ + ‘войско’ ), Герхард  (гер- ‘копье’), Брунхильда ( ‘доспе

хи’ + ‘битва’), Вильгельм ( ‘воля’ + ‘шлем’), Рудольф  ( ‘славный 

волк’ ), Э б ерг арт  ( ‘сильный кабан ’ ), Б ерн харт  ( ‘сильный мед

ведь’) и др. Древнегерманские композита отражают почитание 

по преимуществу хищных животных.

Интересны прямые аналогии славянских и германских имен: 

Г от т л и б  — Боголюб, Генрих (Хеймрих: хейм ‘дом’ + рик ‘бо

гатство’ ) — Д ом аж ир, Вольдемар ( ‘господствовать’,‘владеть’ +



мар ‘слава’) — Владислав и др. Возможно, это имена-кальки, 

возникшие вследствие древних германо-славянских языковых 

контактов.

У восточных славян вторая часть композита была представ

лена основами -бог, -волод, -жир, -мер, -мир, -полк, -свет и др.

С точки зрения структуры композита у восточных славян были 

представлены следующими моделями:

1) имя + имя: Любомир, Зл ат оц вет , Ярослав, Д обромир  и

Др;

2) глагол + имя: М стислав, Р ати м ир  (ратити ‘воевать’ ), 

Брячислав  ( ‘звонкославый’), Творимир, Судомир, Б ороти сл ав ;

3) сравнительная степень + имя: Болеслав, Вечеслав, Далебор\

4) наречие + имя: Д ом агость , Домажир\

5) местоимение + имя: Всеволод, Всеслав.

В праславянский период новорожденного могли назвать не 

всяким именем. Общественный статус человека должен был 

соответствовать значению имени, имя давалось по человеку. 

Имена композита существовали у восточных славян длитель

ный период. С самого начала создания Киевского государства 

они имели сословный характер, отражали социальную иерар 

хию. Это преимущественно княжеские имена. Ср.: “Бе у Влади- 

мера 12 сынов: Вышеслав, И зяслав , Святополк, Ярослав , 

Всеволод, Святополк, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Под- 

виз, Судислав (Холмогорская летопись). После принятия хрис

тианства князья имели по два имени: “Андреян, а княжее 

Святослав”, “нарекоша во святом крещении Полагея, а княжее 

Сбы слава” (1179 г.).

Имена композита в X II  в. носили люди из верхних слоев об 

щества: князья, бояре, дружина князя (особенно с компонентом 

мир-). Соответствие имен с компонентами слав-, волд-, гнев- и 

др. рангу носителя имени не всегда выдерживалось. Надо от

метить, что у восточных славян, по мнению В.Н.Топорова, ста

тус композита (даже с основой мир-) был снижен, особенно в 

Новгородской земле. Только имя Владимир долгое время оста

валось собственно княжеским ( Владимир М ономах Красное  

Солнышко и пр.).

Уже в X IV  в. эти сложные двуосновные имена не имели ши

рокого хождения, так как употреблялись только в княжеской 

среде. А после X IV  в. и у князей они встречаются редко, при

чем обычно в усеченном виде: Борислав  — Борис, Любимир —



Любим, Твердислав — Твердило, Д оброгость  — Добрило, Свя

тосл ав  — Святко, Вадимир — Вадим  и пр.

Новый всплеск активности славянских композита наблюдает

ся в XX в. В послереволюционное время даже создаются новые 

сложные личные имена типа Зорислава, Любистина, Солнцедар 

и т.п., но этот процесс не получил широкого развития.

Двуосновные личные имена композита дольше сохранялись 

у западных и южных славян. Такие имена широко распростра 

нены у них и в наши дни.

В заключение хочется привести примеры композита, сохра 

нившиеся на территории Вологодского края в виде топонимов: 

ручьи Будимир и Казимир, дер. Будиморово под г. Черепов

цом, дер. Вечеслово (ранее —  Вечеславля) в Усть-Кубенском 

районе, д. Милославле в Великоустюгском районе и др.

ЗАИМСТВОВАННЫЕ НЕКАЛЕНДАРНЫЕ ИМЕНА

Помимо славян, в древней Руси проживали, по свидетель

ству “ Повести временных лет” , русы (варяги). В “Повести вре

менных лет” говорится о призвании славянами варягов для того, 

чтобы они правили на Руси. По мнению Л .Н . Гумилева, русы, 

росы, руги, рутены —  это разные названия одного и того же 

скандинавского народа. Гумилев называет его племенем древ

них германцев. Рюрик, Олег, Игорь и многие другие — это на

емные воины, по происхождению русы — древние германцы. 

Именно они дали название русским как разновидности славян 

(как волжские булгары дали на Балканах название части сла

вян — болгары). Разумеется, это одна из теорий о происхожде

нии этнонима Русь.

С древними германцами (русами) связаны династические 

княжеские имена Рюрик, Олег, Игорь, Ольга (Хэльга). По по

воду происхождения имени Олег существуют две версии: 1) от 

иранского Халег ‘творец’, ‘создатель’, 2) от скандинавского Хель- 

ги (титул скандинавских вождей со значением ‘колдун’, ‘выс

ший вождь’ ).

Игорь (сын Рюрика): 1) в скандинавских языках ‘младший’ 

либо 2) древнесканд. композита Ингварр (Ingv io  —  имя скан

динавского бога войны + varr ‘охранять’ ).

Упоминаются в летописях братья Рюрика Синеус (Белоозе- 

ро) и Трувор (Изборск). По мнению Л.Н.Гумилева, легенда о



трех братьях возникла в результате непонимания скандинав

ских текстов. В скандинавских языках sinehus — ‘родственни

ки’, a truvoring —  ‘дружинники’.

В X в. на Руси было значительное количество скандинавов, 

они находились в составе правящей верхушки (дружина князя 

и послы). В Повести временных лет перечисляется состав рус

ского посольства (912 г.) в Византию. “Мы от рода русского: 

Карлы, Инегельд, Фост, Стемид”. Конечно, все эти имена древ

негерманского происхождения, многие из них композита. К ва

ряжским именам относятся также имена Аскольд (Hoskoldz), 

Дир (Dyr), Асмуд.

ПРОСТЫЕ (ОДН ООСН ОВН Ы Е)  РУССКИЕ ИМЕНА

Их давали детям до принятия христианства (до X в.), но 

продолжали давать и в XI - X IV  вв., так как христианство не 

везде принималось активно. Одноосновные русские имена вос

ходили по происхождению к именам нарицательным (ИН): Д ру

жи на, Волк, Заяц , Рука, Н ога и др.

Отсутствует единство мнений по вопросу о том, давались 

ли языческие личные имена по каким-то качествам именуемо

го или без учета этих качеств. Одни ученые (В.А. Никонов, 

О .Н . Трубачев, поляк М. Вуйтович и др.) положительно отве

чают на этот вопрос. Существует и другая точка зрения: язы

ческие имена давались без всякой связи с личными качествами 

именуемых, по каким-то другим соображениям . Более того, 

известный ученый А.М. Селищев считает, что личные имена не 

ассоциировались с нарицательными именами, от которых они 

образованы. Отрицательное значение в языческих личных име

нах не воспринималось говорящими, даже если ИН  с этим зна

чением сохранялось в языке: б е сст у ж  (бесстыжий) > Б естуж , 

беспута > Беспута, блуд > Блуд, а также Немой, Невзор, 

Тать  и др. С нашей точки зрения более правильным является 

первое мнение. Памятники древней письменности свидетель

ствуют о том, что родители прекрасно осознавали смысл тех 

языческих имен, которые они давали своим детям: “ Первых 

родов человеци даяху детем своим имена яко же отец и мати 

отрочати изволит: или от взора и естества детища или от вре

мени или от вещи или от притчи. Тако же и прежде крещения 

их даяху имена детем своим сице: Богдан, Важен, Первой, Л ю 



бим и иное” (Азбуковник XVI в. и алфавиты иностранных ре

чей по Спискам Соловецкой библиотеки).

Исконно русские имена, известные по памятникам средневе

ковой письменности, можно охрактеризовать по нескольким при

знакам: по функции, по сфере именования, по признаку имено

вания, по способу образования.

По функции имена делились на апотропеические (охрани

тельные), характеризующие и условные (образные).

Условные имена не отражали признаков именуемого. Ср.: 

Иван Михайлов Б ол от о  (Великий Устюг, X V I I  в.), Елизарко 

Богомолов Береза  (Великий Устюг, 1623 г.) и др.

К наиболее древним относились так называемые зоофорные 

имена, восходящие к названиям животных. В средние века на 

феодальной Руси оставались пережитки тотемизма, веры в чу

десную силу животных, от которых якобы вели происхождение 

те или иные группы людей. Такими тотемами (покровителями 

рода) были волк, медведь, конь, бык, кукушка, ворон, змея. 

Человек, видевший свой идеал первопредка в каком-то живот

ном, и себя называл его именем. Тотемизм известен разным 

народам на определенной ступени развития культуры. В па

мятниках древнерусской письменности встречаем, например, та

кие именования, как Заяц  Тихонов сын Быков — новгородский 

дьяк XVI в., Зайка Некрасов сын Боборыкин (Тверь), Ерш  Вис

лоухой, крестьяне — Конь Сидоров, Селезень Васюков, Орел 

Васильев, Соловей Елизаров и др. В других славянских языках 

также отмечены зоофорные имена: старочешские Bobr, Вук, 

Kozel, Zver, Socol, древнеболгарские Вълчо, Вълчин, Кравко, 

Крава, Воло, у сербов - Byk, VIк и др. В неславянских языках

— немецкие Вольф, Вольфганг, Адольф, скандинавские -  Bjori 

‘медведь’, Hari ‘заяц ’, Arke ‘орел’ и др. Разумеется не все име

на, восходящие к названиям животных и птиц, особенно в более 

позднее время (XVI-XVII вв.), являлись тотемическими. Довольно 

часто названия животных в переносном употреблении служили 

обозначением человека по особенностям внешности или поведе

ния. Именно эти значения приводили к тому, что апеллятивная 

характеристика лица закреплялась именем собственным: бык 

‘упрямый капризный ребенок’ костр., ‘полный, тучный человек’ 

вят. (С РН Г , 3, 342) > Бык; бобр  ‘животное’ - бобр  ‘название 

человека за черный цвет волос’, яросл. (СРН Г , 3, 38) >  Бобр  

и др.



Среди имен-апотропеев выделяется особая группа личных 

имен, данных в младенчестве (Ненаш , Некрас, Нехорош ко, Ху- 

дяк, Нечай, Безчастной, Невзор, Незговор, Нечуй, Незнай, Не- 

барда  и др.), наречение которыми не зависело от личных свойств 

именуемого и было определено причинами другого порядка. 

Подобное называние связано с представлениями о младенче

стве как об особом переходном периоде, когда человек слабо 

защищен от воздействия “нечистой” , “потусторонней” силы. 

Имя, называющее лицо по отсутствующим у него отрицатель

ным свойствам, должно было уберечь младенца от сглаза, пор

чи и т.п., сделать его непривлекательным для злых сил. 

Возможно, апотропеические имена использовались, когда ребе

нок еще не был наречен христианским именем, либо настоящее 

имя по каким-то причинам скрывалось.

В науке существуют различные подходы к классификации 

некалендарных имен. А.Н. Мирославская, например, указыва

ет на то, что важно учитывать последовательность актов наре

чения именем, и разграничивает первичные (личные имена) и 

вторичные (прозвища) имена. Для других исследователей важ 

но определение сферы называния. Например, Б.О. Унбегаун 

делит некалендарные имена на внутрисемейные (данные роди

телями) и прозвища (данные соседями). Очевидно, и в том, и в 

другом случае речь идет о двух группах некалендарных имен: 

собственно личных именах и именах-прозвищах.

Интересны “серийные” наименования: родственники имено

вались языческими именами, образованными от имен^существи- 

тельных одной тематической группы. Так в Вологодском крае 

(Белозерье) проживали три брата Григорий Сапог Иванов сын 

Романов, Дмитрий Баш мак  Иванов сын Романов, Юрий Чулок 

Иванов сын Романов. На других территориях Русского госу

дарства отмечены князь Иван Федорович Лось  Волконский (XVI

в.), сын его Лосенок  (С.Б. Веселовский “Ономастикон” , с. 185), 

Сопля Иван Матвеев Бутурлин, он же Возгря, сын у енго — 

Сопленок (С .Б. Веселовский “Ономастикон” , с. 296). У потом

ков смоленских князей в XV в. употреблялись ботанические 

имена Трава, О сока, Пырей, Щавель. В роде Линевых (XV — 

XVI в.) распространены были имена Сом, Окунь, Ерш, Карась. 

Эти “серийные” именования не только выделяли именуемого 

среди окружающих, то есть выполняли идентифицирующую 

Функцию, но и служили символами “внутрисемейной общнос



ти” (В.А. Никонов). Такие имена отражали генеалогические 

связи, указывали на внутрисемейную общность.

В X — X IV  вв. сохранялась большая свобода выбора имени 

ребенку, так как личные имена были очень многочисленны и 

разнообразны  (названия животных, предметов и др.). Они от

личались конкретностью, были близки и понятны народу, мет

ко и точно характеризовали человека. Некалендарные имена 

раскрывают богатство русского языка, а также воззрения че

ловека далекой эпохи на мир, эстетические идеалы, его отно

шение к добру и злу, к положительному и отрицательному в 

человеке, наблюдательность и язвительность, когда дело к а с а 

ется нравственных оценок. Вот почему среди одноосновных 

личных имен так много слов, дающих отрицательную оценку 

именуемому.

Характеризующие личные имена в момент их создания отра 

жали тот или иной признак именуемого. Но со временем этот 

признак забывался. Имя, данное в младенчестве (например, 

Грязнуш ка, Пинайко или Безсонко), сопровождало человека до 

самой старости, уже никак не характеризуя его, а только назы

вая. Характеризующие имена могут быть разделены на группы 

по признаку называния.

Личные имена, данные в младенчестве, отражали порядок 

рождения (Первый, Пятой, Семой и др.), время рождения (Веш

няк, Подосен, Постник, С у бб от а  и др.), обстоятельства рожде

ния (Ж дан , Важ ен , Томило, И зн оско , Поздей, Чай и др.), 

внешний вид (Беляйко, Рудачко, Грязной, Глазан  и др.), о со 

бенности поведения младенца (Безсонко, Вопилко, Гаркун, Гне- 

ваш, Говорко, Голуза, Кричко, Брызгало, Брык, Б у т а , Козонок, 

Пинайко, Суетка, Угрюм и др.).

Особенно частыми были внутрисемейные имена, связанные 

с порядком рождения: Первой (П ервуш ка), В т оруш ка , Пятун- 

ка, Ш естачко , Д евятко, а также с обстоятельствами рожде

ния ребенка: Поспел, Ждан, Важен, Томило. Имена детей по 

порядку рождения были известны и другим народам, ср. ла

тинские имена древних римских императоров Секст  (шестой), 

Септимий (седьмой), Октавий  (восьмой) и др.

Личные имена, данные в течение жизни, закрепляли наибо

лее яркие признаки именуемого, важные для его идентифика

ции. Такими признаками были внешний вид именуемого (Коро- 

т а , Косолап, Безрукой, Кудреватой, Круглыш, Б об р , Губан,



Кулебака, Корепа, Коптяй и др.), черты характера (Удалец, 

Ханж а, Бык, Каша, Кислой, Дутой, Копос, Б ат у р а  и др.), о со 

бенности поведения (Бахарь, Рукомах, Зуб, Пьянко, Дрокован- 

ко и др.), образ  жизни (Б рага , В олокита, К от ), профессия 

или род деятельности (Швец, Перевозник, Бобровник, Дьячок и 

др.), социальные или возрастные характеристики (Мужик, Кре

стьянин, Богомол, Старож ил , Приезжейко, Малой, Пахолок), 

место рождения или проживания (Ю ж ак , Вологжанин, Слобод- 

чик, Загарский, Вага, Пинега и др.), родство или свойство (Бра- 

тенник, Племянник, Дед, Пасынок), этническая принадлежность 

(Л итва , Корела, Зырянин и др.).

В особую группу выделим антропонимы, использовавшиеся 

с целью преодоления внутрисемейной тезоименности. Чаще всего 

это были лексемы Большой и Меньшой: Тимошка Большой да 

Тимошка Меньшой, а прозвище Казак, Дмитриевы дети, кузне

цы; Васка Болшой, Васка Меньшой Чебыкины (Великий Устюг, 

1623 г.); Васко Яковлев сын Рулев у него два сына Фетка Бол

шой да Фетка Меншой (Устьянская Ростовская волость, 1664

г.). Эту же функцию выполняли имена Большак, Меньшик, 

Меньшеня и др.

Некалендарные личные имена можно классифицировать по 

моделям образования: характеру мотивирующих их слов, спо

собу называния. Назовем группы личных имен, созданных в 

результате особого употребления нарицательных слов. Антро

понимы, образованные данным способом, соотносимы с двумя 

большими группами слов - нейтральными и экспрессивными 

характеристиками лица.

Нейтральные обозначения лица, мотивировавшие антропо

нимы, были достаточно разнообразны: мужик>М ужик, кресть- 

янин>Крестьянин, к азак>К азак , богомол>Богомол, пустын

н и к  Пустынник, келейник>Келейник, ст арож и л > С т арож и л , 

приходец>Приходец, поп>Поп, пахолок>П ахолок, дед >  Дед, 

братенник >  Братенник, литвин> Литвин, корела >  Корела, 

зырянин >  Зырянин и др. Наиболее часто лексической базой 

создания прозвищ являлись существительные тематической груп

пы “Названия лица по месту проживания или рождения” (ка- 

тойконимы). Например: Ивашко Иванов Ъдомец, Стенка Савинъ 

Ю жанинъ, Тренка Малковъ Лалетин , Данилко Иванов Сухо- 

нец (Устюжский уезд, X V I1 в.). Катойконимы восходят к назва

ниям населенных пунктов и местностей. Приведем примеры



прозвищ, отмеченных в Крестоприводной книге Устюга Велико

го 1645 г.: К остром итин , Москвитин, Казанец, Колмогорец, 

Кевролец, Верхотурец , Бруснянин, Орловец, Пушменин, Л узе- 

нин, Белозерец, Тоименин, Усолец, Черевковец, Уфтюжанин, 

Ю ж ак , Мезенец, Синяжанин, Борчанин, Пиняжанин, Вычегжа- 

нин и др. Второй наиболее частой группой были названия лица 

по профессии и роду деятельности. Приведем примеры мотиви

рованных ими антропонимов: Гришка Иванов Красилник, ...Са- 

мошка Швец, Савка Рукавишник, нищей бобыл Андрюшка 

Водовоз, нищей Фетка Григорьев сынъ Г р об от е с  (Сольвыче- 

годск, 1645 г.), Сенка Сапожникъ, Пашко Шапочникъ, Якунка 

Часовщикъ, Онашка П олстовалъ , Тимошка Швал, Микитка 

Квасоваръ, Якунка Перевозщикъ, Варфоломейко Кузнецъ (Ве

ликий Устюг, 1645 г.) и др.

Особое место в ряду классифицирующих апеллятивов, ис

пользуемых для создания личных имен, занимали субстантиви

рованные порядковые числительные: первой >  Первой, второй>  

Второй , пятой> Пятой, шестой> Шестой, девятой >  Девя

той и др.

Экспрессивные названия лица, на базе которых производи

лись личные имена, были более разнообразны. Выделим их о с 

новные группы.

Многие экспрессивы создавались способом аффиксации от 

основ глаголов (ляпун, лыгало, волокита, дрокун, бахарь , ве- 

рещ ага  и д р . ), от основ прилагательных: (удалец, рудак, лихач, 

русин и др.) в прямых и переносных значениях, а также от о с 

нов существительных (голован, глазан, лобан, ушак  и др.). Не

которые из них уже утратили языковую мотивированность, 

например: ханж а  (Микитка Ханжа), чмут  ‘обманщик’, др.-рус. 

(Фасмер, IV, 370) (Ч м у т ко  Стахеев).

Вторую группу составляли субстантивированные прилага

тельные в прямом значении: безвытной, беспалой, безрукой, 

высокой, дряхлой, зяблой, косой, кривой, лысой, малой, несы

той, носатой, озорной, старой , сонной, страшной, хромой, мор- 

сковатой  ‘морщинистый’, а также в переносном значении: 

безсолой, гремячей, деревянной, дутой, житной, журливой, зо 

лотой, кислой, масляной, мутной, сорной, бычной, теплой и 

др. От сложных прилагательных образовались прозвища Бело

глаз, Белоног, Белорук, Белонос, Белоус, Чернопаз, Черноус, 

Суховерхой, Голопятой, Белобородой, Темногрудной и др.



Третья группа объединяла мотивированные апеллятивы - 

переносные (метафорические и метонимические) обозначения 

лица, лексикализовавшие тот или иной признак именуемого. Ср.: 

губа ‘губа’ (Срезн., 1, 606-607) - губа ‘упрямый, своенравный 

человек’, вят., костр. (С РН Г , 7, 192), каш а  ‘кушанье’ - каш а 

‘простак, трус, простофиля’, волог. (СРН Г , 13, 148), мотивиро

вавшие прозвища Губа, Каша. Ср. также: Зуб <  зуб ‘насмеш

ник, зубоскал’ волог. (С РН Г , 11, 354); Короб <  короб  ‘нищий’ 

арханг. (СРН Г , 14, 344); Кулебака <  кулебака ‘некрасивый, 

безобразный человек’ перм. (С РН Г , 16, 55).

Подобные обозначения лица чаще всего были связаны с на

званиями животных: Бобр, Блоха, Боран , Барсук , Бык, Волк, 

Воробей, Ворона, Выдра, Г агара , Гоголь, Голубь, Грач , Гусь, 

Дрозд, Д ятел , Зай, Загоска , О сет р , П аут , Сиг, Сова, Сом., 

Треска и др.; названиями продуктов питания и кушаний: Блин, 

Горох , Каш а, Кисель, Кулебака, М асло, Молоко, П ат ок а , С а 

л ам ат , Сметана, Сусло, Ш аньга и др.; названиями частей тела 

человека и животных: Г лаз, Ухо, Л об , Г олова, Рука, Н ога, Б о

рода, Брила, Рыло, Горло, Горб, Рог, Копыто и др.; названия

ми различных предметов домашнего обихода: Куделя, Б ритва , 

Кнут, Шило, Кувалда, О ст рог а , П ест , Б ат ог , Кочерга, Ко

шель, П естерь , Чемодан, Коробья и др. Часто остается загад

кой, какой смысл вкладывали родители, называя детей такими 

именами.

Отдельную группу личных имен, созданных в результате осо 

бого словоупотребления, составляли антропонимы, мотивиро

ванные топонимами. Эти прозвища катойконимического характе

ра не имели апеллятивных соответствий со значением лица. 

Например: Н а зарк о  Синега, Семейка Ш ем ок са , Ортемейко 

Ш олга, Ивашко Удима, Ивашко Пинега (1645 г.) и др., ср. так

же: Илья Еремеев Москвин  (1636 г.), Яков Коломнин (1586 г.), 

Савка Лукьяновъ сын Подмосковьев  (1645 г.) и др.

А теперь перейдем к рассмотрению моделей, связанных со 

способами словообразования. Словообразование характерно для 

создания некалендарных личных имен от основ ИН. Такие об о 

значения лица не были общеупотребительными, они не имели 

апеллятивной стадии употребления, а могли создаваться сразу 

на ономастическом уровне.

Способом аффиксации производились антропонимы по су 

ществующим словообразовательным моделям.



В именованиях жителей Верхнего Подвинья широко пред

ставлены случаи образования антропонимов способом нулевой 

аффиксации: Брык (<брыкатися (Сл.Х1 - X V II ,  1, 341)); Бук 

(<бучати ‘глухо шуметь, гудеть’ (Сл.Х1 - XV II,  1, 360)); Бот (<бо- 

тать ‘стучать, бить, колотить’, волог. (С РН Г , 3, 131)); Здрог  

(<здрогнути ‘вздрогнуть’ (Сл.Х1 - XV II ,  5, 367)); а также: Зык, 

Рык, Шум, Скок, fllacm , Гл от  и др. В ряде случаев они оф ор 

млены флексией -а: Б ол т а  (<болтати ‘говорить вздор’ (Сл.Х1 - 

XV II, 1, 283)); Куча (скучить ‘усиленно просить, домогаться’, 

волог. (СРН Г , 14, 190)); а также Пуга, П ы та, Руба, Ш иба и др. 

Такие лексемы могли производиться и с помощью аффиксов: 

Пинай, Хватай, Таскай, М азиха, Унесиха, Оплетиха  и др.

Личные имена могли образоваться и от основ прилагатель

ных. Ср.: Безуклад  (<безукладный ‘бестолковый, безумный, 

упрямый’ (СРН Г , 2, 201)); К ор от а  (<  короткой), Корепа, Коре- 

пан (скорепаный ‘изрытый оспой’, великоуст. (СРН Г , 14, 324)), 

Копос (<  копоской ‘взыскательный, требовательный, разборчи

вый, придирчивый’, великоуст. (С РН Г , 14, 293), а также Безсон, 

Безум, Важен  и др.

Другим способом словообразования некалендарных имен было 

сложение основ, а иногда сращение слов. Подобно древним име

нам композита такие имена были двуосновны. Композиционная 

антропонимическая модель является, безусловно, древней, но от 

древнерусских композитов данные имена отличали характер про

изводящих основ, их семантика и экспрессивность. Ср.: Оголигуз 

(<  оголи гуз), Падинога (<  пади нога), Сцепизуб (< сцепи зуб), 

Ужгибок (<  ужги бок) и др. Иногда в качестве второй выступа

ла глагольная основа: Бабокрад , Рукосуй, Рукомах, Частос-  

туп, Вседей, Криводей и др. Очевидно, близки к этой модели и 

прозвища Долгодвор, Мелкодвор, М окрош уб, Сырорыб.

В русских языческих личных именах отражена богатая систе

ма словообразующих суффиксов. Сравним образования от основы 

мал-: Мала, Малей, Малёна, Маленя, Мален, Маленок, Малик, 

Малко, Малой, Малуха, Малуша, Малыга, Малышка, Мал, Маль- 

ко, М алю та, Малюга и др. Часто подобные имена образуют ши

рокие словообразовательные ряды: М азало - Мазан - Мазиха - 

Мазыга (< мазати ‘пачкать, марать’, мазание ‘лесть’ (Сл.Х1 - XVII, 

9, 8)); Бардей - Бардак  (<бардать ‘понимать, разуметь, слушать

ся ’ (СРНГ, 2, 113)). Приведем еще примеры таких рядов имен: 

Берда, Бердей, Бердило, Бердяк; Гриб, Грибан, Грибака, Гриба-



ша, Г рибуша; Г руда, Г рудца, Г рудина, Грудка; Друг, Другая, 

Друганко, Другашка, Дружина, Дружинка, Дружко; Дуда, Ду- 

дора, Дудыха; Золотой, Золотило, Зол отуха, Зол отава , Золо- 

тавец; Пареница, Парнюга, Парняк, Парнище; Погуд, Погудай, 

Погудало; Сека, Секало, Секач, Секун, Сеча; Тороп, Торопец, То

ропка, Торопко, Торопыга, Торопыня; Троп, Тропа, Тропка, Тро- 

пыга; Тур, Тура, Ту ран, Тураш, Турко, Турка, Турон, Турыга; 

lliacm , Ш аст ак , Ш астиха, Ш астун ; Чебай, Чебаня, Чебуня, Че- 

быка; Шешко, Шешеня, Шешук, Ш ешура, Шешука; Шаля, Ша- 

лай, Ш алам , Ш аламко, Ш алаха, Ш алга, Шалим, Шалимко, 

Шалыга; Ш ама, Шемай, Шемоха, Шемяка, Шемячка и др.

Женские имена. Сведения о русских женских именах скуд

ны, так как в памятниках письменности эти антропонимы встре

чаются редко.

В летописях и других источниках представлены личные име

на женщин княжеского происхождения. Как и мужские личные 

имена, это также композита: Богуслава, Верхуслава, Горисла- 

ва, Гранислава, Звенислава, Предслава, Сбыслава, Ярослава. 

М ожно привести интересный пример из истории: князь Влади

мир, взяв в жены Рогнеду, дочь половецкого князя, заставил ее 

сменить свое имя на Горислава.

Личные имена женщин незнатного происхождения обычно в 

документах не употреблялись, что связано с зависимым поло

жением женщин в то время. Приводились только патронимы 

(имя по отцу) или андронимы (имя по мужу): Володаревна, 

Глебовна, Володимеряя, П оляж ая  (жена Полюда), Ярош кова  

(жена Ярошкича). В ряде случаев личные имена женщин все 

же фиксируются: Яновая жена М ария  (жена Яна).

Рассмотрим состав одноосновных неканонических женских 

личных имен. Как и среди мужских, среди женских личных имен 

много зоофорных, то есть связанных с названиями зверей и птиц 

(Кунава, Кунавица — от куна “куница”, Белка и др.). Счита

лось, что женщина, именуемая таким образом, будет находить

ся под защитой тотема. В дальнейшем, когда вера в тотемы 

исчезла, такие имена часто давались по традиции: Лыбедь (се

стра легендарных Щека и Хорива) — одно из древнейших сла

вянских русских имен. Мужчины также могли носить такое имя: 

Лебедь Хвостов  (XV в.). Зоофорные личные имена женщин обыч

но имели соответствия в мужском именнике: С орок а (Д аш ка, 

прозвище Сорока, но С орок а Анисим; Зверь — Зв е рь к а ) .



Среди личных имен выделялись антропонимы с положитель

ной окраской и с отрицательной. К первой группе относились, 

например, Чернова, Чернавица, Чернуха ( ‘смуглянка’). Ср. у 

В.И. Даля: “ Белобрыса — крыса, чернава — к р а с ав а ” . Милава

— ‘милая, приятная’: Милава Вологжанка (1611 г.), Милава 

Епистимья Акинфова дочь -  крестьянка; Гостен а , Л ю бава, 

Любавица, Смирена, Молчанка, Собина -  “дорогая, милая” и 

др.

К личным именам с отрицательной оценкой относились Д о

сада, Д осадка, Докука, Нелюба, Немила, Неждана, Несмеяна, 

Н екраса, Нерода  и др. Это личные имена-“обереги".

Русские личные имена, мужские и женские употреблялись 

длительный период, они активны в официальных именованиях 

XVI - X V II веков, изредка встречаются даже в X V I I I  веке. В 

среде простого народа они сохранялись дольше, нежели у пред

ставителей высших слоев общества.

Для примера покажем изменение активности некалендар

ных имен в деловой письменности X V I I  века Устюжского, 

Сольвычегодского уездов и Устьянских волостей (располагав

шихся на территории современных Вельского и Устьянского 

районов Архангельской области, Верховажского района Воло

годской области).

В первой четверти X V II в. достаточно высок процент нека

лендарных имен в роли основного личного имени у горожан. 

Например, у жителей Устюга Великого в 1623-26 гг. он соста

вил 15%, у жителей Лальского посада в 1620 г. - 13%. Актив

ность некалендарных имен в именованиях горожан, очевидно, 

была обусловлена большой концентрацией и подвижностью 

населения. В городе максимально высокой была одноименность. 

Использование некалендарного имени позволяло более точно 

называть лицо в документе.

Гораздо ниже этот процент был среди крестьян пригородных 

волостей (в Устюжском уезде: Сухонские Черный и Нововыш- 

лый станы, Шемогодская и Вотложемская волость) и волостей, 

незначительно удаленных от города (Луженьга, Стрельна, Вер 

хняя Ерга). Данные волости были тесно связаны с городом эконо

мически: большое количество земельных наделов в них 

принадлежало горожанам, на которых работали половники. 

Многие из крестьян пригородных волостей были поименно из

вестны устюжским делопроизводителям, располагавшим к тому



же большим количеством частно-юридических актов на право 

землевладения, порядных и купчих записей, где приводились 

достаточно полные именования лиц. При составлении писцовых 

описаний эти данные обязательно проверялись.

Сходные тенденции прослеживаются и по данным Писцовой 

книги Соли Вычегодской 1645 г.: процент некалендарных лич

ных имен в именованиях горожан составлял 7,6%, а у крестьян 

Окологородного стана - 5,4%.

Чем удаленнее была волость от торговых и административ

ных центров, тем чаще некалендарные имена включались в 

официальное именование, разнообразнее их репертуар. В гус

тонаселенных и далеко расположенных от города волостях про

цент некалендарных имен был в несколько раз выше, чем в 

городе.

В течение X V II  в. в официальном именовании крестьян и 

горожан активность использования некалендарных имен в роли 

основного личного имени значительно уменьшается. Например, 

в Вилегодской волости Усольского уезда в 1625 г. некалендар

ным именем названы 14 из 64 человек, в 1635 г. — уже 8 из 64. 

В Окологородном стане в 1585 г. они составляли 9% от общего 

числа личных имен, а в 1645 г. —  5,4%.

В городе данные процессы протекали менее активно, так как 

частотность некалендарных имен в документах там была выше, 

чем на прилегающих территориях. Резкое сокращение употреб

ления некалендарных имен в официальных документах Устюж

ского и Усольского уездов, очевидно, связано с введением более 

строгих норм актового делопроизводства в середине XV II века.

Например, среди жителей Устюга процент именований, вклю

чавших в качестве основного личного имени некалендарный 

антропоним, составлял в 1623 г. — 15%, в 1645 г. — 5,5%, в 

1676 - 83 гг. —  менее 0,5%. У крестьян Митрополья, Сухонского 

Черного, Ярокурского, Вондокурского станов, Шемогодской и 

Вотложемской волостей в 1623 г. —  в среднем 12%, в 1645 г. - 

2,6%, в 1660 г. - 1,9%, в 1677 г. —  менее 0,5%.

Переписные книги Устьянских волостей, где некалендарные 

личные имена включались в именование наряду с календарны

ми, отражают более медленные темпы этих процессов. Если в 

Переписной книге 1635-36 гг. жители Ростовской волости на

званы только некалендарным именем в 11,7% именований, то в 

1664-65 гг. — в 8% .



В именованиях духовных лиц некалендарные имена не упот

реблялись. Редкими являются случаи называния священников 

именем Богдан: во дв. поп Богдан (Усольский уезд, 1586 г.), 

подобно калькам с греческих имен: старецъ Боголепъ Баша- 

ринъ (Устюжский уезд, 1663 г.). В именованиях монахов нека

лендарные имена отмечены только в конце XVI в.: старец Не- 

чай Нетос.

Женщины, как правило, именовались календарным именем. 

В исследованных источниках некалендарные имена горожанок и 

крестьянок представлены единичными случаями: Купавка Орте- 

мьива жена Васильива (Устюг Великий, 1623 г.); вдова Чернав

ка Семенова жена Осипова (Устюжский уезд, 1623 г.) и др.

Изредка встречаются некалендарные русские имена даже в

XV11I веке. У крестьян Спасо-Прилуцкого монастыря, судя по 

монастырской документации того времени, сохранялись еще 

имена Бажен, Ждан, Пятой, Третьяк , Д ружина  и др.

Отдельные имена [Важен, Любим, Богдан) встречаются и 

позже (ср. Любим Торцов — персонаж А.Н. Островского).

В деловой речи XV II в. заметно сокращается употребление и 

прозвищных имен (Микитка Ханжа, Васька Приезжейко). В XVII 

в. именования, использующие прозвищное личное имя, составля

ли 7% от общего числа привлеченных к подсчету именований. Во 

второй половине века количество таких именований заметно со 

кращается, в 1660-70 гг. составляя уже только 3,1 % (46 из 1469). 

В конце столетия эти случаи редки и нерегулярны.

В именованиях духовных лиц прозвища достаточно регуляр

ны в конце XVI в.: черный поп Васьян Устю жанин  (1586 г.); 

старец Питирим прозвище Попирало ; с Югу старец Иова Ма- 

зиха (1587-1617) и др. Но встречаются они и в X V II в.: поп 

Григорий Шемай (1645 г.); ...Устюга Великого Ивановского мо

настыря старцы Иона Дурыга да Иосиф Рязан  (1665 г.).

В женских именованиях прозвища, подобные мужским, часто 

встречаются у монахинь: старица Ульянея Глухая, старица Ма- 

корина Ярославка, старица Капелья Лузянка, старица Ульянея 

Пермогорка (1625 г.). В официальных именованиях горожанок 

отмечены единичные случаи, например: Александрица Анфинова 

дочь Галечанка (1645 г., по названию деревни Галич).

В X V II I  веке прозвищные имена полностью исчезают из де

ловой речи и продолжают функционировать только в неофици

альной сфере.



ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ 
(КАЛЕНДАРНЫХ)  Л И Ч Н Ы Х  ИМЕН НА РУСИ

Сравнительно рано, в X в., в связи с принятием христиан

ства, ставшего государственной религией, у русских появляют

ся новые л.и., заимствованные главным образом из греческого 

языка, а также через посредство греческого из латинского, древ

нееврейского, готского, немецкого и др. языков. Их называли 

еще календарными, так как они помещались в специальные 

календари, где отмечены дни поминовения святых, в честь кото

рых и давались имена. Эти календари — святцы. Называть детей 

при крещении можно было только теми именами, которые были 

в святцах. Новорожденному давали имя святого, чья память 

падала на день рождения или крещения ребенка.

Круг календарных имен расширялся в связи с канонизацией 

церковью новых святых. Для раннего христианства характер

ным было занесение в святцы не крестильных, а языческих имен 

людей, в результате чего в православный именник попадали 

имена, возникшие в разных языках. Например, христианскими 

именами трех святых, казненных гонителями христианства на 

Нижнем Дунае были Пирс, Геллиник и Кириак, но в святцы 

внесены их языческие имена Инна, Пинна, Римма (впоследствии 

расценивались русскими людьми как женские имена). Канони

зированная русской церковью княгиня Ольга в крещении была 

Еленой, князь Глеб — Давидом  и т.д. Но чаще всего в святцы 

вносилось крестильное имя святого, отсюда — частая повторя

емость одних и тех же имен в святцах.

Имена святых византийской церкви, пришедшие на Русь, 

возникли в разных языках.

Древние языки Передней Азии нашли свое отражение в биб

лейских именах. Имя Авель восходит к ассирийскому habel ‘сын’, 

Вахтисий  —-к персидскому baht ‘счастье’, имя Дарий принад

лежало персидской царской династии (перс, dara  ‘владеющий’). 

Считается, что в арамейском языке следует искать этимологию 

имени Ф ом а  (греч. Thomas) —  ‘близнец’ — и имен с элементом 

Вар- ( ‘сын’): Варлаам  ‘сын дородного, тучного’, В арнава  'сын 

п ророка ’, Варипсав  ‘сын фригийского города Ipsos’ и др. Пред

полагается, что имя Моисей восходит к египетскому moseh ре^

бенок, сын’ и т.д. Особенно р а з н о о б р а з н ы  др.-еврейские
rtl •> Г и п и й  ( ‘львенок ), ьи

происхождению имена Иона  ( голубь ), / ур



сой ( ‘шестой’), Фаддей ( ‘похвала’) и др. Многие из них толкуют

ся в Библии: Авраам  ‘отец многих’, Исав  ‘косматый’, Агарь  

‘покинутая’, Иов  ‘преследуемый’, Иаков  ‘пятка’ и др. Часто 

библейские имена представляют собой сложные слова, один из 

компонентов которых имеет значение ‘бог’, ‘Яхве’: Анания ‘бог 

благоволит’, Зах ари я  ‘бог вспомнил’, Иоаким  ‘Яхве утвердил’, 

И осаав  ‘ Яхве собрал ’, а также Елисей, Елеазар, Михаил, Д а 

ниил, Гавриил и др., в которых ел-, -ил восходит к ’el- ‘бог’.

Огромную роль в формировании христианского именника 

сыграли имена, возникшие в латинском языке. Генетически 

многие из них восходят к характеристикам лица, например: 

Капитон  ‘большеголовый’, Тертий ‘третий’, Ф о р т у н а т  ‘счаст

ливый’, Клавдий ‘хромой’, Юлий ‘кудрявый’, Фавий ‘боб’ и др. 

В христианском именнике широко представлены родовые име

на римских династий (Юлий, Валерий, Сергий, Клавдий, Доме- 

тий, Ю ст ). Прозвищами, прибавляемыми к родовому имени, 

исконно были имена У ар  ( ‘кривоногий’ в роде Квинтилиев), 

Ф а в ст  ( ‘счастливый’ в роде Корнелиев) и др. Многие из латин

ских имен восходят к притяжательным формам, например, имена 

на -ан (Юлиан, Валериан, Емилиан, Д ометиан  и др.), об ра зо 

ванные от родовых имен и указывавшие на связь именуемого с 

той или иной династией Римской империи. Все вышеназванные 

имена были в достаточной степени обработаны греческим язы

ком, изменили свой внешний облик и пришли на Русь в греци- 

зированной форме, а многие и через посредство старославянского 

языка.

Основной круг православных имен возник в древнегречес

ком и новогреческом (византийском) языке. Они также восхо

дили к различным характеристикам лица, например, по месту 

рождения (катойконимы): Анатолий  ‘житель Анатолии’, А рк а 

дий ‘житель Аркадии’, Адриан  ‘житель Адрии’, Карион  ‘кари- 

ец, житель Карии’, Киприан ‘житель Кипра’, Лаврентий  ‘житель 

Лаврента’, Родион ‘житель Родоса ’, Роман  ‘ римлянин’ и др.

Другая группа имен связана с почитанием языческих богов 

и культурных героев (Аполлона, Ареса, Афины, Артемиды, Д и

ониса, Деметры, Геракла, Гермеса): Аполлинарий, Аполлоний, 

Ариан, Арий, Артемий, Афиноген, Дионисий, Димитрий, Ерм, 

Ермий, Ермил, Ермоген, Ермолай, Ираклий и др. С именем 

Зевса (Deus, Zeus, род. п. Zena) связаны имена Дей, Диодор, 

Д иодот , Зина, Зиновий, Зинон и др.



Широко представлены двуосновные имена (композита) с ком

понентами theos 'бог’, phileo  ‘любить’, andro ’s ‘мужчина’, nikos 

‘победа’, hippos ‘конь’, ей ‘хороший’, genos ‘потомок’, ka lli ‘хо

роший’, stratos ‘войско’ и др.: Феодор, Феодосий, Ф еогност , 

Феофил, Ф иларет , Филипп, Тимофей, Андроник, Никандр, Ни

кифор, Николай, Н и к о ст р а т , Архипп, Ипполит, Геннадий, 

Евгений, Евграф, Евдоким, Каллиник, К ал л и страт  и др.

Характеристики лица, лежащие в основе византийских пра 

вославных имен, были разнообразны: Авдий (имя пророка) — 

‘благозвучный’, Агап —  ‘любимый’, Акакий —  ‘не делающий 

зла’, Акиндин — ‘безопасный’, Амвросий — ‘бессмертный’, Вис

сарион  —  ‘лесной’, Герасим  —  ‘почтенный’, К сенофонт  — ‘го

ворящий на чужом язы ке’ Пахомий  — ‘ широкоплечий’, 

Савватий  —  ‘рожденный в субботу’ и др. Очевидно, большин

ство из них отражает личные качества и обстоятельства жизни 

святых. Православный греческий именник является проявлени

ем особой культуры, сформированной христианством.

Долгое время на Руси единого текста святцев не было, р а з 

ные составители включали в них разные имена, а иногда в святцы 

попадали слова из греческих текстов, расцененные переводчи

ками X V II  - X V I I I  вв. как имена собственные: С екутор , Сена

т о р , Ф рук т , а также названия титулов, профессий, ориентаций: 

Коллег, П а ст о р , П риват , П ри ст , Д ем ократ , Либерал  и др. 

Имя Патермуфий  своим происхождением обязано строке мо

литвы “Отец мой божественный” (рус. “Отче н аш ” ). Не имели 

отношения к святым включенные в календари X V II - X V I I I  вв. 

известные имена П лавт , П л утарх , Менелай и др.

Среди имен, канонизированных русской церковью, собст 

венно славянских немного ( Владимир, Борис, С вятосл ав , Все

волод, М стисл ав , Разумник, Кукша и др.). Как правило, ру с 

ские святые записывались в святцах под христианскими име

нами.

АДАПТАЦИЯ КАЛЕНДАРНЫХ ИМЕН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Освоение календарных имен русским языком представляло 

собой достаточно длительный и сложный процесс. Иноязычные 

имена не соответствовали произносительным, морфологическим 

и словообразовательным нормам русского языка, а потому под

вергались переработке.



1) Фонетическая адаптация. Приспособление к нормам жи 

вого языка приводило к изменению звукового облика имени. 

Ср.: др.-евр. И оханаан , греч. Иоаннис, арм. Аванес, рус. Иоанн, 

Иван, польск. Ян, фин. Ю хан, нем. Иоганн, Ганс, франц. Жан, 

англ. Джон, итальян. Джованни , португ. Ж оан, испан. Хуан  и 

др.

В древнерусском языке, например, не было звуков [р h], [th], 

широко представленных в греческих именах, поэтому они заме

нялись привычными [т|, [nj, [xj: С теф ан  — Степан, И осиф  — 

Осип, Елисавефь — Елизавета, Еустафий  — О стап , О ст ах , 

Стахей  и др. Русский [ф] стал возможным только после паде

ния редуцированных (утрата кратких гласных звуков): [рукавъ]

>  [рукаф]. Не прозносился перед [е], [и] и русский [г], поэтому 

имя Георгий звучало как Еорий, а затем Юрий. После рефор 

мирования церковных книг форма Георгий была восстановле

на, но в русском языке X V II в. двоегласные сочетания были 

непривычны, поэтому в народном языке имя стало звучать Его- 

рий или Егор.

Среди фонетических процессов, отразившихся на облике ка

лендарных имен в русском языке, следует назвать преход [э] в 

[о] (Елена — Олёна, Евдокия — Овдотья), сокращение непри

вычных звукосочетаний, зияния гласных (Дионис — Денис, Ф е

од ор —  Ф едор , Самуил  — Самыл) и инициальных слогов 

(Алексей — Лексей, Димитрий  — Митрий), возникновение 

протетического [в] (Родивон, Левонтий, Увар), диссимиляцию 

(Порфирий  — Лерфилий) и др.

Пересмотр именника в связи с правкой церковных книг по 

образцу греческих во время известных реформ патриарха Ни

кона в X V II веке привел к обратному явлению: адптирован- 

ные, упрощенные для произношения имена приобрели в святцах 

новую огласовку: Сава >  Савва, Агей >  Аггий, Панкратий >  

Пагкратий, Аврам >  Авраам  и др. Греческая буква “ипсилон” 

до реформ читалась как [у]: Курил, Труфон, Пумин, Лукерья , а 

после реформ была заменена “ижицей” и уже читалась как [и]: 

Кирилл, Трифон, Пимен, Гликерия, что привело к значительно

му расхождению имен в святцах и имен, по традиции употреб

лявшихся в живой речи.

2) Морфологическая адаптация. Независимо от граммати

ческих признаков в языке-источнике, заимствованные имена в 

русском языке приобрели грамматические признаки сущ е



ствительных мужского, женского рода и стали изменяться по 

продуктивным типам склонения: Petros, T itus, Diomed.es, 

Athanasios, Sergius — П ет р , Тит, Деомид, Афанасий, Сергий

— по типу склонения сущ. столъ, конь\ Nikitas, Phokos, Thomas, 

Kosma — Н икита, Ф ока, Ф ом а, Косма (Кузьма) — по типу 

склонения сущ. с т а р о с т а .  Женские имена, в греческом окан

чивающиеся на [-ina], f-ia] (A gripp ina , Anastasia), [-i) (Galene, 

Eirene), на согласную (др.-русск. Елисавефь, Ф ам арь), стали 

склоняться, как существительные се ст ра , земля: Агриппина, 

А настасия , Галина, Ирина, Елизавета, Тамара.

В результате адаптации в разговорном языке возникали ва

рианты имен: Влас — Власий, Георгий — Юрий — Егор, Ксе

ния — Аксинья и др. При канонизации русских святых в святцах 

могли закрепиться варианты одного и того же имени, но при 

этом они осознавались уже как разные имена.

3) Деэтимологизация. Календарные имена входили в рус

ский быт, когда более привычными были русские имена, имев

шие прозрачную  внутреннюю форму (Ворош ило: ворош- — 

ворошить, -ил(о) — указывает на субъект действия; Верещага: 

верещ- —  верещать, -аг(а) —  субъект действия, экспрессивная 

оценка и др.). Естественно, что непонятные календарные имена 

подвергались народной этимологизации. Ср. церк. Варфоломей

—  нар. Вахромей  — Охромей (охрометь), церк. К онстантин  — 

нар. К остентин  — К остя  (кость), церк. Акакий — нар. О к ат  

(окатить), церк. Корнилий —  нар. Корнило —  Кормило — К ор

ма — Корман  (корень, кормить, карман) и др.

Чаще всего при наивной этимологии подбирались соответ

ствия не для корня, а для формальных элементов. Ср . Степан, 

Емельян, Демьян — Несмеян, Л обан , Губан; Данило, Таврило

— Томило, Шумило, Ворош ило и др. Выделяемые “суффиксы” 

легко усекались: Степа, Емеля, Дема и т.д.

Поиск в календарном имени “корней” и “суффиксов” приво

дил к образованию  новых вариантов имен. Ср.: Лаврентий  

(церк.), Терентий (церк.), Мелентий (церк. Мелетий), Демен

тий (церк. Дометий) и др. Или смешению “однокоренных” имен: 

Федор, Ф ед от , Федосий; Анисий, Онисим; Кир, Кирилл, Кирь- 

ян, Кириак и др.

4) Кальки. Одним из способов заимствования имени из од

ного языка в другой было калькирование. Калька, то есть пере

дача этимологического значения имени средствами принима



ющего языка, использовалась разными народами, принявшими 

христианство. Многие греческие имена, пришедшие на Русь, яв

лялись кальками иноязычных имен. Кифа (др.-евр. ‘камень’) — 

П ет р  (греч. ‘камень’). Имена трех дочерей римской христиан

ки свт. Софии ( I I  в.) в латинском звучали как Fides, Spes, 

Charitas  (русск. Х ари т а ) , в греч. —  Pistis, E lpis, Aeapis (русск. 

А гафья ), а в русском — Вера, Надежда, Любовь. Калькирова

ние можно объяснить стремлением сохранить связь имен с на

званиями христианских добродетелей. Например, в чешском 

языке -  Боголюб (Феофил), Бож идар  (Феодор), Благослав (Ев- 

логий). В русском языке кальками с греческих имен считают 

имена Богдан (Феодот, Феодор) и Боголеп (Феопрепий).

В целом в русском православном именослове кальки немно

гочисленны, русские святцы предпочитали имена с темной эти

мологией, так как при толковании имени на первый план 

выдвигался культ святого, определявший восприятие данного 

антропонима. Не значение имени, а носитель имени оказывал

ся в центре внимания. Любое искажение имени также счита

лось нежелательным. Темная этимология позволяла противо

поставить христианские имена собственно русским мирским име

нам и прозвищам, препятствовала ассоциациям с апеллятив- 

ной лексикой и развитию оценочности у имен.

ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ КАЛЕНДАРНЫМИ ИМЕНАМИ

Заимствованные христианские имена не были мотивирова

ны, а потому выбор их для именования не определялся значе

нием, внутренней формой, как это характерно для собственно 

русских (некалендарных) имен. Основным способом называния 

лица при помощи календарных имен была трансонимизация 

(перенесение имени с одного лица на другое). Выбор имени оп

ределялся различными внеязыковыми факторами и имел свою 

специфику, которая связана с особым местом христианских имен 

в русском языке, их особой культурной и социальной значимос

тью. Мотивы наречения календарным именем были различны, 

а часто и противоречивы.

1. Мотивы, связанные с христианской сакральностью.

Личное имя в православии — одна из важнейших духовных 

ценностей, это данное свыше и творящее человека Божье Сло

во. Поэтому, по словам известного ру сск ого  мыслителя



П.Флоренского, “воображать себе отвлеченную Возможность при

думывания имен есть такая же дерзкая затея, как из существо

вания пяти-шести мировых религий выводить возможность 

существования еще скольких угодно” . То есть личное имя хрис

тианину не придумывается и не выбирается, а дается свыше: 

“самому Господу, еще не зачавшемуся на земле, было предуго- 

товано от вечности имя, принесенное Ангелом. Тем более — 

люди” (П.А.Флоренский).

Именование календарным именем связано с задачей сотво

рения духовной сущности в человеке и включалось в обряд кре

щения. Цель именования — не отразить свойства, присущие 

человеку, его характеристику, а, напротив, задать определен

ный вектор развития личности. При крещении на лицо перено

силось имя другого человека, достигшего высшего уровня 

совершенства в духовном подвиге, —  святого. “ Всем православ

ным имена должны быть даваемы исключительно в честь свя

тых Православной церкви” (С.В. Булгаков. “Настольная книга 

для священно-церковно-служителей...” ). Как отмечал свящ. 

П.Флоренский, личное имя оценивается Церковью, а за нею — 

и всем православным народом, как тип, как духовная норма 

личностного бытия, как идея, а святой ее наилучший вырази

тель” . Имя — это задача, которую должен выполнить в земной 

жизни именуемый. “В житиях, прологах, церковных песнопени

ях многочисленны указания о ярком выражении святым духов

ной сущности своего имени. “По имени и житие” —  стереотип

ная формула житий... “Достойно имени пожил еси Георгие” 

(П.А. Флоренский). Именование человека именем святого зна 

меновало духовную преемственность, благодатную близость к 

святому, его покровительство, единство духовного типа и обще

го пути.

В целом система календарных имен воплощала собой идею 

соборности. “Имена святых возлагаются на нас в знамение со 

юза членов Церкви земной с членами Церкви, торжествующей 

на небесах. Те и другие составляют одно тело под единою главою 

Христом и находятся в живом общении между собою ” (С .В .Бул

гаков). Имя вводило нарекаемого в круг христиан, знаменовало 

их общность. При этом имя не столько выделяло лицо среди дру

гих христиан, идентифицировало его, сколько, наоборот, уподоб

ляло христиан друг другу, объединяло их в одно целое. О собую  

роль в этом играла повторяемость одних и тех же имен.



Календарные имена, проявляющие высшее духовное начало 

в человеке, противопоставлялись Церковью всем другим мирс

ким именам и прозвищам (Рука, Каша, Гусь), отражавшим 

низшее “плотское” начало. Искажение имени меняло и его сущ 

ность, поэтому Церковь всегда боролась за сохранение звуко

вого облика имени. Осуждались ею и люди, “которые в знак 

пренебрежения к кому-либо произносят его имя в уменьшитель

но-порицательном виде" (С.В.Булгаков).

Таким образом, календарное имя — это данность, Божий Дар, 

получаемый свыше, а не выбираемый сознательно (рождение 

человека в тот или иной день определено Божиим Промыслом), 

он не зависит от личных свойств именуемого и не отражает их. 

Однако часто допускался и сознательный выбор имени. Это свя

зано с тем, что на один день в святцах могло выпадать несколько 

имен (например, 2 апреля (по н.с.) —  14 женских, а 11 октября

—  71 мужское имя и т.д.) Предпочтение при этом отдавалось 

наиболее знакомому (некоторые мужские имена значились до 35 

раз в году, Иоанн  —  79 раз, Анна —  18, М ария  — 12 и т.д.) или 

наиболее почитаемому имени. По подсчетам В.А.Никонова, в г. 

Угличе в XV II - X V I I I  вв. особенно частым было имя Димитрий, 

в Ярославле почитался местный святой Аверьян-оруженосец, в 

Ковалеве близ Новгорода —  святой Воин, поэтому в этих горо

дах частыми были имена Аверьян, Воин.

Кроме крестного имени, православный человек получал но

вое имя при принятии иночества. При этом мирское имя не от

менялось полностью, а частично продолжало существовать в 

монашеском (сходство начальных звуков имени), что символи

зировало духовную преемственность имени. Это еще раз гово

рит о значимости звукового облика имени для православия. 

Многочисленные факты, свидетельствующие об этом, отмечены 

в памятниках деловой письменности: " Двинянин Агей, постригли 

его, в иноцех А гафон”; “ст арец  Ефросин, а в мире был Е ф 

рем”; с Шемоксы из Исаковы деревни Х арит он , во иноцех Хри 

ст о ф о р "  и др. (Вкладные книги Великоустюгского Михаило- 

Архангельского монастыря XVI в.).

2. Мотивы, связанные с магической функцией личного име

ни в язычестве.

Православные имена, пришедшие на Русь, приспосаблива

лись не только к нормам языка, но и к народным воззрениям на 

личное имя, сформированным в язычестве. Одной из магичес



ких функций личного имени была охранительная (апотропеи- 

ческая) функция. Ее выполняли имена-эвфемизмы (вторые, “не

настоящие” имена, заменявшие основное, скрываемое имя). На 

Руси охранительную функцию выполняли имена Ненаш, Худой, 

Некрас, имена, образованные от названий птиц и т.д. Нередко 

в этой функции использовались и календарные имена — слова 

“без значения” , вследствие их частой повторяемости и темной 

этимологии. В результате чего человек мог носить сразу  два 

календарных имени (одно, “охранительное” , дано при рожде

нии, а другое -  крестильное).

Наличие у человека двух календарных имен ( “прямого” и 

“прозвища” ) фиксируется памятниками письменности, создан

ными до раскола церкви и церковных реформ XV II в. Как от

мечает Б.А. Успенский, в летописях, например, сообщалось о 

великом князе Василии II I :  “родися великому княз'ю сын Гав- 

рило... и нарекош а имя ему Василий” , об Иоанне II I:  "родися  

великому князю сын Тимофей, а дали имя ему И оанн”. Суще

ствует не вполне ясное свидетельство об имени Иоанна IV (Гроз 

ного): "и наречен бысть в святом  крещении Иван Зм арагд ". 

Под вторым христианским именем вошли в историю многие де

ятели государства и культуры. “ Прямое имя” царевича Ди

митрия Угличского согласно хроникальным свидетельствам было 

Уар. Крестным именем известного иконописца Симона Ушако

ва было имя Пимен и т.д. (Б.А. Успенский. Мена имен в России 

в исторической и семиотической перспективе). В словаре Н.М. 

Туликова приводятся личные именования: "Тимошка Офонась- 

евъ, прямое имя Федка, прозвище Густень”, “ Иван Ф ом а”, 

“Л ука Овдоким” и др. Подобные случаи встречаются и в дело

вой письменности Устюга Великого XVI - X V II вв.: “ Козьма 

Тихон Онофреев сын П у ст о зе р ” , “ Ф ом а по прозвищу Иван  

Дмитриев сын Ярославец” и др. О б зор  подобных фактов дан в 

статье В.К.Чичагова (ВЯ , 1957, №6). Обычай еще до крещения 

давать младенцу христианское имя долгое время сохраняется в 

старообрядческой среде. Пока это явление мало изучено.

Интересна история имени Богдан. Оно являлось калькой с 

греч. Theodoros (Федор), но при крещении не давалось, это было 

мирское имя. Так, гетман Богдан Хмельницкий был Зиновием, 

боярин Богдан Матвеевич Хитрово —  Иовом (причем, как от 

мечает В.К.Чичагов, подлинное имя последнего стало ^ ЗВ®‘“ТН{.° 

только после его смерти при поминании). В словаре



“богдан, богдашка — общее название всех некрещеных еще 

младенцев обоего пола” . В X V II  в. имя Богдан было самым 

распространенным из некалендарных имен.

Сходные тенденции табуирования при помощи календарно

го имени или его производных в народной культуре проявля

лись при обозначении нечистой силы, покойников, предков, 

лесных духов, святочных ряженых (Сидор, М акар , Анчутка, 

Устин, Пахом , А ф анас  и др.).

3. Мотивы, связанные с социальными факторами.

Основная социальная функция личного имени — идентифи

кация лица, выделение в ряду других членов социума. Основ

ным официально признанным средством именования лица после 

утверждения православия на Руси становятся календарные 

имена. Но практика именования в течение многих столетий по

казала, что, став основным и часто единственным средством 

обозначения лица, календарное имя в повседневном употребле

нии теряет сакральную функцию, превращается в социальный 

знак. Называя человека тем или иным именем, всегда помнили 

о его социальной принадлежности либо к семье (отсюда стрем

ление сохранять семейные имена, называть в честь бабушки 

или деда), либо к определенному сословию (чем выше было со 

словие, тем более требовательным было отношение к кругу до

пустимых для наречения имен). Ярким примером сказанному 

является история личных имен в XV II-X IX  вв.

В X I -X V 11 вв. происходило взаимодействие двух антропо- 

нимических систем (календарные и некалендарные имена), их 

взаимная адаптацию, появление смешанных моделей име

нования (двуименные). Кроме того, в этот период, особенно в 

X-XIV вв., наблюдается социальная дифференциация имено

ваний (двуосновные имена-композита и одноосновные, поже- 

лательные и прозвища). В этот период происходит постепенное 

вытеснение некалендарных личных имен, начинают появлять

ся фамилии.

Каждый век в истории русского общества характеризовался 

своим набором личных имен. В X V II веке состав личных имен 

очень пестрый и по объему больше, чем в X V III-X IX  веках, так 

как фамилий у части населения не было, а чтобы избежать боль

шого числа тезок (одноименности), давали разные имена. С о 

став имен у дворян почти не отличался от состава имен горожан 

и крестьян. Наиболее распространенные личные имена у муж



чин — Иван, Федор, Василий, Григорий, Андрей. Менее расп ро 

страненные — Аверкий, Июда, Карп, Ларивон, Лука.

Уже в семнадцатом веке намечается деление на официаль

ные — неофициальные имена. Официальные — это полные ка

лендарные и некоторые неполные народные формы личных имен: 

Иван, Иванко  (для крестьян). Количество форм типа Иваш ко  в 

деловой письменности велико, такие формы (Иваш ко, М итька, 

Васька) считались нормой, а личные имена с другими суффик

сами субъективной оценки (Иванец, Ивантей, Ваня и др.) яв

лялись неофициальными личными именами. Иваш ко, Федька, 

Тришка и др. — это деминутивные полуимена.

Еще при Иване I I I  (XV в.) только знатные люди именова

лись полными именами (Иван, Василий и др.), менее знатные 

имели личные имена Иваней, Васюк  и т.д. При Иване Грозном 

и знать начинает подписываться полуименами. Например, Князь 

Александр Стригин подписывался так: холоп твой Олешка 

Стригин. Ср. также боярин Федка Умный Колычев.

В XV II веке наблюдается разнообразие способов именова

ния, отсутствует единство в моделях именования. Ср., напри

мер: Иваш ко П ет ров , Иванец Поздеев, Федко Устю жанин, 

Важен Войлошник, П етруш ка Стрелец  и пр.

В системе именования в X V I I I  веке наблюдаются существен

ные изменения. Важное значение имел указ Петра I: “ Генваря 

с 1 числа 1702 года писаться целыми именами с прозваниями 

своими, а полуименами никому не писаться” . Тем самым зак 

репляется разграничение официальных и неофициальных имен: 

Иван  (официальное, в письменных документах), Иваш ко  (нео

фициальное, в устной разговорной речи).

С середины X V I I I  века, после реформ Екатерины II, а также 

под влиянием системы личных имен в Западной Европе, состав 

имен дворян стал резко отличаться от имен крестьян и горожан. 

Дворяне стали считать зазорным иметь такие же личные имена, 

как крестьяне. Как только личные имена Иван, Андрей, Федор 

получили распространение у мещан и крестьян, они начинают 

исчезать у дворян. В дворянской среде обнаруживается привле

чение имен из художественной литературы (Аркадий, Эразм  —

Н.М. Карамзин) и личных имен царской семьи. Так, например, 

личное имя П ет р  широко распространяется в первой половине

X V I I I  века, Николай в X IX  веке. Личное имя Екатерина  в дво

рянской среде стало в X V I I I  веке одним из самых любимых.



Самыми активными личными именами у крестьян в этот пе

риод стали Иван, П ет р , Василий, Федор, Михаил, у женщин — 

Анна, Авдотья, М арья, Пелагея. Сословное противопоставле

ние может быть представлено в таких парадигмах личных имен: 

крестьянки - Василиса, Гликерья, М авра, дворянки — Алек

сандра, В арв ара , Екатерина, Елизавета, Н аталья.

В X V I I I  веке четко выделились монашеские имена: Авва

кум, Агапий, Гермоген, И осиф  и др.

В X IX  веке завершился отбор личных имен для каждого клас

са и сословия: выделяются личные имена крестьян, дворян, ку

печества, мещан, духовенства. До X IX  века у крестьян самыми 

активными были имена Иван, Василий, в течение X IX  века возра

стает активность имен Николай, Александр. Село ориентирует

ся на город. То, что уходит в городе, остается в селе. В начале

X IX  века крестьянский именник напоминает городской имен- 

ник прошлого века — дистанция, по словам В. А. Никонова, 

длиной в столетие.

В X IX  веке стали возрождаться старые княжеские имена: 

Олег, Ярослав , Святослав , Игорь  и пр.

Итак, какие же изменения происходят в официальном ру с 

ском именнике в течение XV II-X IX  веков под влиянием различ

ных социальных факторов? Во-первых, окончательно исчезают 

неканонические личные имена, во-вторых, личные имена полу

чают сословную дифференциацию, в-третьих, завершается ф о р 

мирование трехкомпонентной модели именования, то есть закреп

ляется у всех слоев общества фамилия.

4. Мотивы, связанные с этической и эстетической оценкой 

имени.

Из нескольких тысяч канонизированных святцами имен вош

ли в обращение несколько сотен, но только десятки стали упот

ребительны. Независимо от Церкви, для которой все имена святых 

были значимы одинаково, именующий, выбирая имя, оценивал 

его с точки зрения красоты, благозвучности. Огромную роль могло 

играть и случайное созвучие апеллятивам, экспрессивным и бран 

ным словам. В результате этого в русском именнике не прижи

лись или встречались крайне редко мужские имена: Алгабдил, 

Бастолимоний, Гавиний, Етимасий, Псой, Промах, Теклагавва- 

■ рай ат, женские: Кридула, Плакилла, Просирия, Рогатилла  и 

многие другие. Оценочное значение в русском языке могли полу

чать имена на -ик, -ок: А тт и к , Галлик, Зотик , Тихик, Фусик и



др. Получив при крещении такое имя, в быту употребляли его в 

усеченном виде: Каллиник — Калина, Зотик  — З о т  — или ме

няли его звучание: Садок — Садко, Садоф, Садофий.

С развитием литературного языка стала возможной эстети

зация имен. Одни из них расцениваются как высокие, поэтичес

кие, другие —  как грубые, просторечные (Текла — Фекла). В 

X V I I I  веке в русский быт входят светские календари, списки 

личных имен с их толкованием. Свящ. П. Флоренский в своей 

работе “Имена" приводит пример из народной лубочной лите

ратуры: “Реестр о дамах и прекрасных девицах” : “Постоянная 

дама В арв ара . С поволокою глаза Василиса. Кислой квас М а

рья. Веселой разговор А графена. Великое ябедство Елена” и 

т.д. Развитие у личных имен оценочных значений способствова

ло переходу их в нарицательные имена: емеля ‘пустомеля’ (Эми- 

лиан), к ап и т он  ‘ плут’ (К апитон ), ф еф ел а  ‘ п р о ст оф и л я ’ 

(Феофила) и др. Все это влияло на выбор имени для наречения.

С полным обмирщением календарных имен эта группа слов 

расценивается не как сакральное христианское, а как эстети

ческое явление. В рекомендациях по выбору имени новорож

денному составители “Справочника личных имен народов 

Р С Ф С Р ” (М., 1987) отмечали: “ ...Имя дается человеку на всю 

жизнь! Оно должно быть простым и в то же время красивым, 

но не вычурным. Оно должно хорошо сочетаться с отчеством. 

Если же имя дается мальчику, надо помнить, что через некото

рое время он вырастет и сам станет отцом и что от его имени 

необходимо будет в свою очередь образовать отчество..."

На эстетическое восприятие имени влияет и его этимология. 

А в наше время оценка имени может определяться ассоциация

ми с героями литературных произведений, кино: Евгений, Оль

га, Татьяна  (А.С. Пушкин), М ар г а р и т а  (М.А. Булгаков) и др.

5. Мотивы, связанные с идеологической оценкой имени

Имя закрепляло признаки человека определенной идеологии. 

В средние века выбор календарного имени мог быть связан не с 

почитанием святого, а с идеологическими установками право

славной церкви. Например, имя К онстантин  в святцах встреча

лось редко, но было достаточно употребительно, поскольку по

читалось как имя нескольких византийских императоров и т.д.

Особенно стремительный рост идеологической оценки имени 

отмечен в XX веке. Старый обряд крещения Советской властью 

был заменен новым обрядом “октябрин”. Для наречения име



нуемых младенцев предлагались “идеологически правильные” 

имена. Н а  30-е годы приходится пик популярности личного имени 

Владимир , которое давалось в честь “вождя мирового пролета

риата” В.И . Ленина.

ИСТОРИЯ Л И Ч Н Ы Х  ИМЕН 
В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

После Октябрьской революции, в начале XX века, происхо

дит изменение всех сфер материальной и духовной жизни ру с 

ского общества. Существенно повлиял на изменение именника 

декрет Советской власти об отделении церкви от государства 

и об уничтожении обязательности крещения, тем самым обя 

зательности выбора имени из календаря — святцев. Люди ста

ли давать имена своим детям не по святцам, а по своему 

желанию. В связи с этим происходит пересмотр христианского 

именника, а тем самым - дехристианизация русских личных 

имен: люди отказываются от многих старых имен, развивают

ся заимствования личных имен из других языков, главным 

образом  - из западноевропейских, создаются новые личные 

имена.

С середины 20-х годов развернулось движение против пре

жних христианских личных имен, это движение из городов р а с 

пространилось в деревню.

В.Д. Бондалетов делит русскую антропонимику XX века на 

два периода: а) 1917-1941 гг., б) 1941 г. до наших дней. С нашей 

точки зрения, следует выделить третий период: в) 60-е годы - 

до наших дней.

Первый период. После революции усилилась пестрота имен, 

состав их стал шире, появились новые личные имена, которых 

не было до 1917 года. В городе новое личное имя получала одна 

из девяти девочек, в деревне — одна из ста.

Рассмотрим, в чем состоял пересмотр именника в первые 

годы после революции. 1) Появляется много новых личных 

имен иноязычного происхождения, заимствованных через ли

тературу, театр, кино: А л ьберт , Арнольд, Р о б е р т , А за, Аида, 

Ж анна, И забелла, Д ж емм а, Р ок сан а , Г ера, И зида, В е ст а , 

М а р а т .  А. Гайдар своему сыну дал имя Тимур. 2) Появляют



ся новые личные имена из имен нарицательных, превращен

ные в личные имена без каких-либо формальных изменений, 

то есть семантическим способом: Авангард, Гений, Э л ектри 

фикация, Идея, Идиллия, З а р я , И ск ра , Звезда, Свобода, Д е

к аб ри ст , С тал ь , Радий. Ср . также у алтайцев - Пионер, 

Танкист, Сою за, Слива, П л ак ат а  и др. Ю.А. Карпенко выя

вил редкие имена в советское время: Антенна Сергеевна, 

Медицина Павловна, Т р ак т ор  Андреевич, Голгофа П атри-  

кеевна. Разумеется, личные имена, созданные в результате 

необычного употребления ключевых слов новой эпохи, не все

гда были удачны. К удачным относится имя поэтессы Новел

лы Матвеевой.

О неудачных именах говорится в стихотворении Ю. Благо

ва.

Сильфиды

Д есятки  имен самых вычурных стилей 

Н аход ят  в от ечестве  нашем приют,

И вместе с привычным звучаньем фамилий 

Они бесподобный ансамбль создаю т .

Не сделав родителям зла никакого,

Ж ивут  на п р о ст ор ах  российских краев  

Помпей Недосекин, Н аяда Сучкова,

Уран Х аритонов , Титан Воробьев.

Законное имя иль п оп росту  кличка,

П орою  понять невозможно, х от ь  плачь:

Нептун Суховеев, М икрона Величко,

Рапсодия Глухова, Нимфа Косач...

К личным именам, образованным в результате словотворче

ства относятся Майя, О ктябрина, Р ен ат  (Революция, Н аука, 

Труд), Рем  (революция .мировая), Ким (Коммунистический ин

тернационал .молодежи), Оюшминальд (Отто Ю льевич Шмицт 

на льдине) и др.

3) Активизировались те личные имена, которые числились в 

святцах, но употреблялись редко: Л ари са  (было только в купе

ческой среде, а с 1930 года появляется и в деревне), М аргари 

т а  и др.

4) Воскресли древнерусские личные имена, известные по 

древним летописям и актам: Святослав , Славомир, Игорь, Б о 

рис, Л ад а , Светлана, Р ости сл ав , Милица, Рюрик.



5) Появляются новые личные имена, рожденные революци

онной эпохой: Майя, Новомир, Краснослов, Ноябрина, Эл ект 

рон, Наполеон. Широкое распространение получают имена, в 

основе которых были использованы элементы именования В.И. 

Ленина: Владлен, Вилия, Ленина, Нинель. Д аже взрослые к 

обряду октябрин меняли свои старые имена на новые, подоба

ющие эпохе: Коммунар, Демократ, Идея и др.

6) Закрепляются новые формы личных имен, вместо старых 

церковных: А враам  - Абрам , Вечеслав — Вячеслав, Евфимий — 

Ефим, Антипа — Антип  и др.

Образование новых имен в XX веке осуществлялось различ

ными способами, большей частью нехарактерными для нарица

тельных имен. Рассмотрим их на примерах из “Словаря русских 

личных имен” А.В. Суперанской (М., 1998).

Неморфемные способы

1. Онимизация нарицательных слов (лексико-семантический 

способ). Авангард >  Авангард, муза >  М уза, лилия >  Лилия, 

альфа >  Альфа, и зотерм а >  И зот ерм а , кипарис >  Кипарис, 

маузер >  М аузер, р а ссв ет  >  Р ассв ет , з а р я  >  З а р я , электрон

>  Электрон, Седьмое ноября >  Седьмое Н оября .

2. Онимизация в сочетании с усечением конечной части сло

ва. Агитация >  Агит, революция >  Револь, землянин >  Зем 

лян, крестьянин >  Крестьян.

3. Онимизация в сочетании с изменением части речи или 

грамматического рода. И ндустрия >  Индустрий, багряный >  

Багрян, златой >  З л а т а , цвет >  Ц вета, ветер >  В ет ра .

4. Переход из одного разряда антропонимов в другой (трансо- 

нимизация). Галилео (Галилео Г а лилей) > Г алилео, Алеко (пер

с о н а ж  А .С . П у ш к и н а )  > А л еко, Лель (п е р с о н а ж  А .Н .  ' 

Островского) > Лель, Гарибальди > Гарибальди, Иванов (ф а 

милия) > л.и. Иванов, Онегин > Онегин, Жан-Поль М арат  > 

М а р а т , Пигмалион >  Пигмалион, Джон Рид > Джонрид.

5. Трансонимизация на базе топонимов. Лиль (город во Ф р а н 

ции) >  Лиль, Ангара > Ангара, Гренада >  Гренада.

6. Трансонимизация в сочетании с усечением конечной части 

слова. Лавуазье > Л авуаз , Л ерм онтов  >  Л ерм он т , Луначарс-  

кий >  Луначар, Буденный >  Будена.



7. Трансонимизация в сочетании с изменением грамматиче

ского рода. Сталин >  С тал ина, Альпы >  Альпа, " А врора” >  

Аврор.

8. Перестановка звуков исходного имени. Нинель (обратное 

чтение слова Ленин), Н од ар  (обратное чтение названия хими

ческого элемента радон), Н орен  (обратное чтение имени Н е

рон).

9. Композиция основ по модели древних имен-композита. Воля 

+ мир >  Волемир, воля + слава > Волеслав, любить + свобода

> Свободолюб, солнце + дар > Солнцедар, люби + истина >  

Л  юбистина.

10. Аббревиация в ее разновидностях. Мар(кс), Э(нгельс), 

Л(енин) > Марель, Мар(кс), Ле(нин), Ст(алин) > М арлест , В л а 

димир) И(льич) Л(енин) о(рганизатор) р(еволюции) ?■ Вилор,

В.И. Лен(ин) >  Вилен, Влад(имир) Лен(ин) > Владлен, р е в о 

люционное) дитя > Ревдит, в(еликая) ар(мия) Лен(ина) >  Вар- 

лен,- К р а с (н ая )  арм (ия) >  К р а са р м а , Вось(мое) М арт а  > 

В осм арт , да (здравствует) мир >  Дамир, да здра(вствует) Пе- 

р(вое) М а(я ) > Даздраперма.

11. Переосмысление структуры заимствованных имен. Г е р т 

руда, др.-нем. композита гер ‘копье’ + труд  ‘сила’(<  герой т р у 

да), Р ен ат , из лат. рен ат у с  ‘вновь рожденный, вернувшийся к 

жизни’ (<  революция, национализация, труд).

12. Сложение квазиморфем (индивидуальное словотворче

ство). Гариэль, Людаль, Радиэль, Радэлекс, Р е м и н а л ь д ,  Юрис- 

лав, Леолла.

13. Образование соотносительных мужских или женских лич

ных имен. Изольд  — мужск. к Изольда, Рогнед — мужск. к Рог

неда, Эдварда — женск. к Эдвард, Леонарда -  женск. к Леонард.

Морфемные способы

1. Образование личных имен от нарицательных слов или ИС 

с использованием квазиморфем календарных личных имен. Июль

>  Июлий, июнь >  Июний, ок т ябрь  >  О ктябрина, люкс >  Люк- 

сен, М ар с  >  М арсен , Пестель >  Пестелина, Энгельс >  Энгель- 

син, правда >  Правдина, лирика >  Лирина, снег >  Снежанна.

2. Образование новых онимов от личных имен при помощи 

квазиморфем. А гита >  Агителла, Александра >  Александрина, 

Альфа >  Альфина, Альпа >  Альпина, Альпия, Вилор Вилорий.



После тридцатых годов все эти новшества пошли на убыль, 

поскольку это поверхностные явления, не затрагивающие глу

бинных процессов именника (В.А. Никонов).

Что же представляют собой глубинные процессы в развитии 

русского именника после 1917 года? Они состоят в активизации 

некоторых русских личных имен и имен иноязычного происхож

дения. В каждый период активизируется своя группа имен. В 

30-е годы стали любимыми в городах Владимир, Юрий, Галина, 

Там ара, Валентин , единичны Иван, Василий. В деревне в 30-е 

годы любимыми стали Валентин, Нина, Галина, Тамара. П ос 

ле 1920 года вышли из обихода женские личные имена Авдо

тья , Акулина, Лукерья, Ненила, Степанида, мужские — Аким, 

Егор, Изосим , Серафим, П латон . Вместе с тем на Русском С е 

вере живучими оказались архаичные и малоизвестные кален

дарные имена: Садок, Никтополеон, Клавдий, Ванифат , Ф а у с т , 

из женских — М арфида, С осип атра , Пияна, Ф е ок т и ст а , Ев- 

столия, Миропия и др.

В 30-е годы в городах отрекались от своих имен: 12 % жен

щин поменяли имя М ат р е н а , 7 % — поменяли имя Фекла, 

многие поменяли имя Акулина, причем смена шла на Галину и 

Валентину. Мужчины чаще меняли имена Иван, Кузьма, С т е 

пан, Н икита, Ф ом а  на Владимир (13 %).

Второй период (1941-50-е годы). В это время устанавлива

ется постоянный ассортимент имен, перечень имен сократился, 

так как никто уже не назовет ребенка Идеей или Электрифи

кацией. Среди мужских выделилось пять самых распространен

ных — Сергей, Александр, Владимир, Юрий, Андрей. Эти имена 

охватили более половины родившихся. Произошла полная сме

на активного мужского именника.

К наиболее активным женским личным именам относились 

Елена, Ирина, М арина, Н атал ья , Татьяна, Светлана, Гали

на. В деревне в этот период наиболее активно личное имя Та

тьяна. В течение ряда десятилетий наиболее активными оста

вались Сергей, Александр, Татьяна, Елена, Н ат ал ь я . В о з 

никает вопрос, в чем обаяние этих личных имен? По мнению 

Б.Ю. Хигира, в имени заложен сложнейший код, формирую 

щий всю жизнь человека, его судьбу. Определенные звуки вы

зывают у человека приятные или неприятные эмоции. Поэтому 

когда с самого раннего детства миллионы людей сотни раз про

износят ваше имя, это находит отражение в формировании ваше



го характера. Надо уметь правильно назвать ребенка, чтобы он 

вырос нормальным, здоровым и добрым.

В течение второго периода окончательно исчезают личные 

имена Архип, Тихон, Тит, Агафья, Устинья, Фекла и др. Из 

новых личных имен довоенного периода употребляются немно

гие: Эдуард, Виктория, Валерий, Алла. В этот период диффе

ренциация между городом и деревней все же еще сохраняется.

В деревне еще часты имена Валентин, Галина, В и к т ор , от

несенные в городе на второй план.

Третий период. Хрущевская оттепель способствовала тому, 

что в 70-е годы в городах появились старые крестьянские имена, 

они стали очень модными и в 80-е годы: Максим, Денис, Яков, 

Иван, Илья, М ария, Анна, Дарья, Екатерина  и др. Особенно 

активны они у интеллигенции, что, по-видимому, объясняется 

резким протестом против действительности (период застоя), про

буждением патриотизма, стремлением возрождения русских на

циональных традиций. Но в деревне пока таких личных имен 

нет. Там активны Игорь, Олег, Светлана , то есть то, что пере

стало быть модным в городе. Ср. стихотворение В. Бокова “Д а 

рья” .

Девочку назвали Дарья.

Дедушка просил об этом ,

Бабушка т ого  хотела.

Молодая м ать сияла:

Дайте Дашеньку скорее!

Молодой отец сердился,

Целый день ходил не в духе.

Д арья! Ч т о  э т о  за имя!

Д арья! Ч т о  э т о  т ак ое !

Полно. Чем ты  недоволен?

Д арья  — эт о  дар природы,

Э т о  лучше, чем Светлана,

проще, тверж е и сурьезней,

Вырастим девчонку нашу,

выдадим за  космонавта,

Унесет он имя Дарья

в межпланетные просторы .

Разве только ч т о  в п росторы !

Потихоньку зят ь  сдавался,



Сам улыбку в фикус прятал,

потому, что т ест ь  заметил,

Ч т о  у Даши нос папашин.

Как происходит распространение личных имен? Обычно из 

Москвы или Петербурга по городам, а оттуда в сельскую мест

ность, распространение носит волнообразный характер. Иног

да имеются островные явления. Так, например, в 60-е годы во 

Владимире самыми активными были имена Леонид и Н адеж 

да, в Тамбове — Ираида и Геннадий, в Сибири -  Иннокентий и 

ДР-
Итак, выбор имени свободен (родителей никто не принужда

ет), а частота его употребления в различных отдаленных друг от 

друга местностях примерно одинакова. Объясняется это модой, 

непрерывным периодическим изменением общественного вкуса.

Основная тенденция в развитии русского именника в 3-ий 

период — сокращение активного именника. В начале X V I I I  века 

набор самых частых мужских личных имен включал 350 имен, в 

начале X IX  века — 250, в начале XX века — 165, в 60-е годы XX 

века число активных мужских личных имен сократилось до 49 

(Л.М. Щетинин. Статистический справочник личных имен, встре

чающихся в русских семьях в 1612-1965 гг.).

В 70-80-ые годы установился строго определенный круг муж

ских и женских личных имен. Количественный состав невелик: 

мужских — от 40 до 80, женских - от 60 до 120. (В классе четыре 

Щукины Оли, Никольский район, д. Быкова Курья) Ср . также 

русские “натащи” (проститутки в Турции).

Основные тенденции 

в развитии именника в советский период

1) Стирается социальная дифференциация личных имен. С о 

став личных имен деревни приблизился к городскому именни- 

ку. Почти нет различий между личными именами рабочих и 

интеллигенции. Внесословный характер имени.

2) Быстрое распространение (радио, телевидение, пресса) 

антропонимических новшеств не только на центральные райо

ны страны, но и на периферийные (Денис, Д арья, Давид).

3) Активное взаимодействие с антропонимией народов быв

шего Советского Союза. Взаимообогащение русского и нацио

нальных именников. Реже проникают в русский именник



национальные имена (Оксана, Земфира). Гораздо чаще и ак

тивнее используются другими народами русские имена. Н апри 

мер, у калмыков свои национальные имена Чон ‘волк’, Начин 

‘сокол’. Русские личные имена у калмыков: Василий — Бясил, 

Николай -  Микуля, Фекла — Пекля и др.

4) Распространение трехчленной формулы официального 

именования человека среди всех наций и народностей Советс

кого Союза, особенно у партийного и административного аппа

р ат а ,  появление отчеств: н ап р и м ер ,  у б аш к и р :  Х а м за  

Хам заты ч  (суффикс русских), Абдула Абдуллаевич и др. Ч у 

котский писатель Рытхеу собирался ехать учиться в Ленинг

рад, он имел одно личное имя. При оформлении документов 

школьный учитель дал ему свое личное имя и отчество (Юрий 

Сергеевич). В наши дни трехчленная модель именования на тер

ритории ближнего Зарубежья исчезает.

5) Русский язык был одним из 6 мировых языков. Это приве

ло к активизации (особенно в последнее время) двучленной ф ор 

мулы именования по образцу западных антропонимических 

систем (без отчества). Такая модель именования принята в Ан

глии, Франции, Германии и т.д. Под влиянием западных антро

понимических систем у нас появились личные имена Рональд, 

Индира, С ам ан та , Нэнси и пр. Очень редки русские имена в 

других странах: Гагарин, Ленин (в Африке).

Четвертый период (1985 г. — наши дни) пока не изучен.

МОДИФИКАТЫ Л И Ч Н Ы Х  ИМЕН

Один и тот же человек может иметь несколько имен. Много- 

именность человека сохраняется и в наши дни. Одним из спосо

бов образов ания  новых имен является модификация (лат. 

modificatio — видоизменение, преобразование, появление новых 

свойств) личного имени. Модификаты личных имен образуются 

от основы исходного имени (полной или усеченной) при помощи 

специальных антропонимических афиксов. Например: Иван >  

Ваня, Ваня >  Ванечка; Анна >  Аня; Аня >  А ню та; (А )ня >  

Ню ра, Н юш а  и др.

Выбор того или иного модификата для именования может 

зависеть от свойств именуемого лица. Создание таких имен



определяется условиями общения. Модификаты личных имен 

отражают разную оценку именуемых. Это значение вносится 

суффиксом. Спектр экспрессивно-оценочных значений суффик

сов достаточно широк: от пренебрежительно-уничижительных 

до одобрительно-ласкательных. В науке такие имена называ

ют квалитативами (со значением оценки), пейоративами (со 

значением увеличения) и деминутивами (со значением умень

шительности): Иванище, И ваш ка, Ваню ш а, Анка, А ню тка, 

Аннушка.

Другие модификаты не выражают оценки лица. Производятся 

они чаще всего усечением основы исходного имени: Степа, Вася, 

Аня, П етя , Гена и др. Такие имена в науке называют гипоко- 

ристиками.

При частом употреблении суффикс может утратить свое оце

ночное значение, регулярно образуя модификаты личных имен, он 

становится показателем личного имени, указывает на отнесенность 

слова к разряду имен собственных. Например, в разговорной 

речи нейтральную оценку выражает суффикс -к-: Степка, Вась 

ка, Ленка, М аринка, -ш-: Миша, -уш-: Андрюша и др.

Наибольшее количество модификатов имеют частые личные 

имена, так как в условиях одноименности разные модификаты 

помогают различать именуемых лиц. Чаще употребляясь, час

тые имена подвергаются различным модификациям в большей 

степени, чем редкие имена, что и нашло отражение в языке. В 

XV II в. наибольшее количество модификатов имели имена Иван, 

К онстантин, Алексей, Павел, Михаил, Яков, Степан  и др. Из 

некалендарных имен разнообразные модификаты имели имена 

Первой, Пятой, Шестой, Малой и др. В современном языке 

таковы имена Николай, М ария  и др.

Модификация личных имен использует следующие средства: 

основы (полные или усеченные) и словообразовательные аффик

сы с тем или иным значением. Языковая мотивация модифика

тов личных имен может быть лексической и структурной.

I. Лексическая мотивация — это ассоциативная соотнесен

ность производящего и производного слова, связь их значений. 

В силу специфики лексического значения личных имен лекси

ческая мотивация их модификатов носит более формальный 

характер, нежели в апеллятивной лексике.

Рассмотрим основные типы лексической мотивации модифи

катов личных имен на примере старорусских антропонимов.



а) Собственно лексическими базами модификатов личных 

имен являлись основы - слова в отвлечении от всех своих грам

матических форм. Мотивировать модификаты могли основы ис

ходных (полных) имен: Ондрей >  Ондрейко, Гуляй >  Гуляйко, 

Лебедь >  Лебедей,, Первой >  Первуня и др., — а также основы 

модификатов: Евсевий >  Евсюк >  Евсючко, Первой >  Первуня

> Первуница, Миша >  Мишуля, П етруш а >  П етруш ка  и др.

б) Личные имена от апеллятивной лексики отличает актив

ное использование при модификации не целой основы, а ее от

резка: Герасим >  Гераска, Степан >  Степа, Богдан >  Богдаша, 

Грязной >  Грязка  и др.

Отрезки лексемы, равные морфеме, были употребительны для 

модификации некалендарных имен. В древнерусском языке это 

было характерно для образования модификатов имен компози

та: Яросл ав  >  Ярецъ, Святославъ  >  Святъко, Ярославъ >  

Ярош ъ  и др. Усечение основ календарных имен до одной-двух 

морфем встречается и в старорусском языке: Бушуй >  Бушко, 

Смирной >  Смирка и др.

Календарные имена не обладали структурной членимостью. 

Их модификаты производились не только от полных основ, но 

и на базе произвольно вычленяемых отрезков основы. Х а р а к 

тер усечения основ был разнообразен  (от 1-2 звуков до 1-2 

слогов): Олексей >  Ол, Олексей >  О л ю та, Еуфим >  Юк, Ели

сей >  Ела, Гавриил >  Гавко, С авостьян  (С евастьян ) >  Саво- 

ст ь к а  и др.

Применительно к личным именам выделяют следующие ти

пы усечения исходной основы: усечение начального элемента: 

( Е в ) с т р а т  >  С т р а т ,  (Вяче)слав >  Слава, усечение финали: 

Евд(оким) >  Евдя, Дан(иил) >  Д аня , усечение начального и 

конечного элемента: (А на)тол (ий ) >  Толя, усечение середины 

менее характерно и невсегда бесспорно: В и (к )т ( о р )  >  Витя, 

А(р)с(ений ) >  Ася.

На характер усечения основ календарного имени могли вли

ять и суффиксы, так как одни из них присоединялись только к 

основам, оканчивающимся на согласную, другие —  только на 

гласную: Евдоким >  Евдоша, Иван >  Иваш , Матвей >  М атю-  

ха, Варлам  >  Варлыга, Павел >  П аха  и др.

Нередко общие модификаты связывали календарные имена, 

близкие по звучанию: Федка (Ф ед ор , Федос, Ф ед от ) , Аг аша  
(Агап, Агапит, А гафон ), Филька (Филипп, Филимон, Ф и л а р е т



и др.), Аниска (Анис, Онисим) и т.п. Вероятно, в этом случае 

выделялась квазиморфема, общая для разных имен, что опре

деляло усечение их основ и смешение при употреблении.

Под влиянием моделей образования модификатов календар

ных имен в X V II в. возникали случаи характерного усечения 

основ имен некалендарных: Нечай >  Неча, Богдан >  Богдаша. 

Но они были немногочисленны.

II . Структурная мотивация —  это ассоциативная соотнесен

ность производного слова и слов с тем же словообразователь

ным значением и морфемной структурой, объединяющая их в 

одну словообразовательную модель. Для модификатов личных 

имен структурная мотивация особенно характерна. Осуществ

ляется она благодаря ассоциативно-деривационным рядам ан

тропонимов, например: Беляй — Черняй — Коняй — Петряй

— Федяй — Кузяй и др.; Малыга — С тары га  — Софрыга — 

П анты га  — Пары га — Варлыга и др. Чем значительнее такой 

ряд, тем регулярнее употребляется словообразовательное сред

ство, продуктивнее модель образования модификата.

По мнению Ю .С .Азарх, суффикс имени собственного при ре 

гулярности данной модели может указывать на принадлежность 

этого имени собственного к определенному разряду наименова

ний. Таков суффикс личного имени -к-, наиболее продуктивный 

в X V II  в. (Аввакумко, Бориско, Левка, Ф ом ка, Попко, Медвед- 

ко, Н оско, Татьянка, Акулинка, Чернавка и т.д.), суффиксы 

отчеств, фамилий в современном языке и др.

Стремление имен собственных иметь свою систему словооб

разовательных средств способствовало сохранению древних суф 

фиксов. Например, суффикс -ш-, восходящий к праславянскому 

*-xj-, в апеллятивной лексике утрачен и не встречается уже в 

древнерусском языке, а как средство создания модификатов 

личных имен он известен на Русском Севере в XVI-XVII вв.: 

Иван >  Иваш , Меркурий >  Меркуш, Ф е ок т и ст  >  Феш.

Многие словообразовательные средства личных имен имеют 

аналоги среди суффиксов апеллятивов с экспрессивно-оценоч

ным значением: М итяга  — чертяга, бедняга, М ат ю га  — зве

рю га , в орю га, М а т ю х а , В а р ю х а  — т о л с т у х а , грязн уха , 

Сергуша, П етруш а  — хромуш а, дорогуша и др. Ассоциатив

ные связи, омонимия апеллятивных и антропонимических суф 

фиксов способствуют сохранению у последних экспрессив

но-оценочных значений.



Суффиксы, образующие модификаты личных имен, достаточ

но разнообразны и многочисленны. Например, в старорусской 

антропонимии, согласно современным исследованиям, существо

вало более 50 словообразовательных формантов мужских имен, 

среди них О  (Дмитр, Ол), О -a (Костя, Степа), -К-о (Гавко, Ру- 

дачко), -К-a (Илка, Девятка), -АК (Костяк, Петрак), -АК-а (Фе- 

няка), -УК(Костюк, Евсюк), -УК-a (Родюка), -ОК(Петрок), -ИК 

(Фирсик, Карпик), -ЕЦ (Родионец, Жданец), -ИЦ-а (Костица, 

Первуница), -Ц-а (Ельца, Васельца), -X (Демех, Олех), -Х-а (Паха, 

Тимоха, Ромаха), -УХ-а (Матюха, Петруха), -ОХ-а (Тереха, Але

ха), -ХН- (Вахно, Грихне), -Ш (Огаш, Иваш), -Ш-а (Евдоша, Бог- 

даша), -Ш-а (Обакша, Прокша), -ЫШ (Емыш, Пятыш), -ЫШ-а 

(Федыша, Поздыша), -УШ (Якуш, Вахруш, Патруш), -УШ-а (Хар- 

луша, Ванюша), -АШ (Петряш), -АШ-а (Митяша), -ОШ (Игош), 

-ОШ-а (Тереша), -ИЩ-е (Павлище, Петрище), -УР-а (Степура), 

-АТ-а (Юрята, Олята), -УТ-а (Панюта, Васюта), -Н-я (Стеня, 

Паня), -УН-я (Сергуня, Костюня), -ЕНЬ (Митень), -АН (Лупан, 

Васан), -ОН (Васен), -Л-о (Харло, Юрло), -ИЛ-о (Фомило), -ЕЛ- 

я (Петеля), -УЛ-я (Мишуля), -ЛЯЙ (Микляй, Юкляй), -АЧ (Ивач, 

Фофач), -ЫЧ (Костыч), -Ч-а (Федча), -ЫГ-а (Софрыга, Панты- 

га), -УГ-а (Матюга), -АГ-а (Митяга,'Смирняга), -АЙ (Петряй, 

Кузяй), -ЕЙ (Зиней, Первей), -М-а (Костяма, Родама), -МАН 

(Юшман), -АС (Иляс, Быкас), -НД-а (Васенда, Иванда) и др. 

Среди них наиболее активными являлись -Ш-а, -К-a, -К-о, -ЕЦ, - 

Ш, -УШ-а, -Ш-а, -УХ-а, -АЙ, -УТ-а, -Н-я, -УН-я.

Исходное имя и его модификаты связаны системными ас со 

циативно-словообразовательными отношениями. Они объединя

ются в словообразовательные цепочки и парадигмы:

Вахромей— В ахруш а--- 5- Вахрушка,

П а р ф е н-- ^  П а р ш а ----- 5»- П арш ут а----- Паршутка,

В целом модификаты одного имени можно представить в виде 

своеобразного словообразовательного гнезда, внешне напоми

нающего гнездо однокоренных апеллятивов. Если словообразо

вательное гнездо имен нарицательных, имеющих общий корень, 

объединяет слова с разным лексическим значением, называю

Яковец.



щие предметы, явления, действия, признаки (к р а с о т а , краси 

вый. красиво, ук раси ть , украшение, ук раш ател ьство  и др.), 

то похожее объединение имен собственных основывается на дру

гих отношениях имен собственных (все они являются разными 

названиями одного и того же лица, но употребляются с разной 

целью и в разных условиях общения: официальных и неофици

альных, публичных и интимных).

Приведем примеры, отмеченные в деловой письменности 

Устюга Великого X V I I  в.

Костентин (Константин) -з* Костентинко 

Костя — Костица

Костка

Костюня Костюнка

Костыга Костыжка

Костюк —=> Костючко

Костя ш — > Костяшка

Костюга—з>- Костюжка

Костюра

Костий

Костай

Костень

Костяк —=>• Костячко

Костыч

Костима

П Р О З В И Щ А

Прозвище — это древнейший термин. В древнерусском язы

ке он имел иное значение, нежели в современном языке. До 

XV II века слово прозвище было равнозначным термину личное 

имя, обозначая лишь русские личные имена (Шило, Волк, Рука). 

С X V II в. это слово употреблялось в значении дополнительного 

второстепенного (второго) имени, которое дают в шутку, в на-, 

смешку, то есть прозвище в современном значении. Итак, про

звище — именование, данное человеку, помимо личного имени, 

обычно указывающее на какую-либо заметную черту характе

ра, внешнего вида, деятельности. Оно обычно отрицательно ха 

рактеризует человека.



Современные прозвища недостаточно изучены. В научных 

исследованиях граница этой группы антропонимов расплывча

та. Одни ученые придерживаются узкого подхода: в состав про

звищ не включают именования, образованные от антропонимов 

(Тихонов >  Тихоня, М акаров а  >  М акака, Сергей >  Серый). 

Широкое понимание прозвищ представлено в работах З .П . Ни

кулиной и ее последователей. Эти ученые включают в состав 

прозвищ и отантропонимические образования (Сорокин >  Со

рока, Ш у ра  >  Шуруп). У Н .И . Ушакова в составе прозвищ 

рассматриваются и иноязычные имена Мишель (< Михаил), Вано 

(<  Ваня), Ж озефина  (<  Женя). Е.Ф. Данилина все об ра зов а 

ния, имеющие связь с личным именем, считает вариантами лич

ных имен: М ар ф а  — М ахора , М арг ари т а  -  М арго  и др.

Прозвище тесно связано с социально-экономической жизнью 

общества, его духовным развитием, оно чутко реагирует на все 

новое, популярное, что появляется в культуре. В 50-ые годы, на

пример, активны были прозвища Тарзан, Чита , в 60-ые — Фан- 

том ас, в 80-ые — Чебураш ка , в 80-90-ые годы — Д ем ократ  и др.

Прозвище отличается от личного имени, хотя они оба выпол

няют одну функцию идентификации — выделить именуемого 

среди других. Оно занимает особое место в системе антропони

мов. Оно ближе к именам нарицательным, нежели личное имя. 

Прозвище стоит на границе нарицательных и собственных имен. 

Рассмотрим специфические особенности прозвищ.

Во-первых, в отличие от личных имен прозвище сохраняет 

внутреннюю форму. Большинство прозвищ восходит к именам 

нарицательным (Сухарь , Ш ат ал о , Нос). Пока слово выступает 

как имя нарицательное, значение его может иметь, но может и 

не иметь внутренней формы (муха, клюква, петух, медведь). 

Когда же эти имена нарицательные становятся прозвищами, 

они получают новое значение, называют лицо, наделенное ка- 

кими-то признаками. При этом прежнее значение имени нари 

цательного начинает выступать как внутренняя форма прозви

ща, так что значение прозвища обязательно приобретает моти

вировку (помидор >  Помидор). У прозвищ, образованных от имен 

нарицательных с прямым значением, роль внутренней формы 

выполняет его прямое значение: помидор — 'съедобный к р а с 

ный плод округлой формы ’ > 'человек с круглым красным ли

цом'. В лексическом значении современных личных имен (Сергей, 

М ария) внутренняя форма отсутствует.



Итак, у прозвищ значение мотивировано, а у личных имен

- нет. Однако отдельные прозвища (старые, традиционные) 

тоже могут терять внутреннюю форму (мотивировочное значе

ние): Соцкий, Рында, Тодяк, М е т а с  и др. Утрата внутренней 

формы объясняется архаизацией и выпадением соответствую

щих имен нарицательных (сотский -  ‘низший полицейский чин 

в дореволюционной России ’; рында - ‘оруж еносец ’ и т.д.). 

Прозвища с утраченной внутренней формой ближе к личным 

именам.

Второе отличие прозвищ от личных имен состоит в том, что 

личные имена обычно нейтральны, прозвище же дается в шут

ку или насмешку, то есть в структуре лексического значения 

прозвищ обязательно представлены коннотативные семы. З н а 

чение прозвища осложнено эмоционально-оценочным моментом, 

выражает чаще отрицательную экспрессию.

Третье отличие связано со сферой употребления. Прозвище 

употребляется обычно в непринужденном бытовом общении, в 

узком кругу лиц, оно корпоративно. Сфера  употребления лич

ных имен намного шире: в узком, широком кругу лиц, бытовое 

и официальное общение.

На Руси наиболее активно прозвища использовались в сель

ской местности. Русские прозвища разнообразны. Выделяется 

несколько видов: 1) индивидуальные, отражающие признаки 

именуемых: Хромыль, Долгуша, Воробей ; 2) групповые: а) тер

риториальные обозначения: сок ол ят а  (жители деревни Соколь

никове Вологодской области), куршаки  (жители деревни Курша 

Рязанской области), б) прозвища, указывающие на возрастные 

группы: мелуза, цапундра (дети); 3) семейные прозвища. П ри 

ведем примеры, записанные в Вилегодском районе Архангель

ской области в 1995 году. Александра Федоровна Лапшина имеет 

прозвище Орефа, которое передается по наследству - “прадед 

по матери был Арефим, всю .семью звали О рефам и”. Семья 

Башлачевых, проживающая в деревне Торопово, носит неофи

циальное фамильное прозвище Тороповские воробьи: “Иван 

Ефимович Воробей, его сын Колька Воробей". В семье Брови

ных пять поколений мужчин назывались именем Василий. Вме

сте с этим именем наследовалось и прозвище Палец: “прапрадед 

Василий Максимович Бровин, дальше все Василии Васильеви

чи. Василии Васильевичи - все Пальцы”. Чаще всего такие про

звища удерживаются в именованиях двух-трех поколений семьи:



“Л.В.Вьюхин - К от  во втором поколении, жена - Кошечка” (кот

- “скупой, хвастает и не дает” ). И.А. Бровйн - Г розный ( “был 

щупленький, маленький, а жена Матрена - большая, здоровая” ). 

Дочери - Надька и М ашка Г розные.

Прозвища делятся по возрастному признаку: 1) общие для 

взрослых и детей; 2) детские: оценочно-характеристические (А р

буз, Губан, Ш нурок ); 3) связанные с родственнными отношени

ями (через указание на какого-либо родственника): Булочник — 

деда т а к  звали; 4) отфамильные — Бараниха  (Баранова), Ере- 

ма (Еремин); 5) прозвища по ассоциациям, связанным с фами

лией: Гармош ка  (фамилия Баянов), Компот  (фамилия Изюмов), 

Стол овая  (фамилия Буфетова).

Типология современных русских прозвищ описана в много

численных работах З .П . Никулиной (Кемеровский госуниверси- 

тет).

ИСТОРИЯ РУССКИХ ОТЧЕСТВ

Именовать богатого по отчеству, 

убогого — по прозвищу.

По имени называют, по отчеству 

величают.

Отчество — один из компонентов полного наименования рус

ского человека. Это отличительная черта русской антропони

мии. Кроме русских, подобный компонент включают в свое 

именование арабы, некоторые тюркские народы.

У восточных славян отчества появились рано, впервые они 

отмечены в списках русских послов 945 г. ( “Договор с грека

ми” ). Активное употребление отчеств в памятниках письменно

сти отмечено с X I -  X II  вв.

В древнерусском обществе отчества выполняли две функции: 

во-первых, делали именование более точным, помогали лично

му имени идентифицировать лицо; во-вторых, отчество было 

почетным именованием, указывало на принадлежность челове

ка к привилегированному слою общества: Жданъ, Баженъ  — 

крестьяне, посадские люди, Володимиръ Всеволодовичь - знат

ный человек.



Впоследствии отчества появляются у всех слоев общества, 

но опять-таки они дифференцируют именуемых по социальному 

признаку (показателем являлся суффикс). Князья и знать име

ли отчество с суффиксом —/ь или —ичь: К онстантин  Добрынь 

( H + j b > n ’ ), князь Брячислав сын Изяславль  (в+]ь>вл’). Притя

жательный суффикс —/ь, образующий отчества, существовал до 

X IV  в., затем он уступил место суффиксу —ичь. Последний — 

апеллятивного происхождения, имел много значений: указывал 

на уроженца тех или иных мест (москвич), представителя пле

мени (кривич), сына кого-либо (детич , царевич). В мужских 

отчествах использовался суффикс —ичь: Ярославъ  >  Яросла- 

вичь, Добрыня >  Добрыничь, а в женских — -н-: Ярославъ >  

Ярославна. Производные суффиксы —ович/-евич, -овн-/-евн- 

возникли позднее.

В конце XVI в. суффикс —ичь в составе отчества расцени

вался как высокая милость монарха. В 1685 году вышел указ: 

“будет кто напишет думного дворянина жену без вича им на 

тех людях... править бесчестье” . Екатерина II в X V I I I  веке из

дает “Табель о рангах” , в котором значится, что особы первых 

пяти категорий могут иметь отчество с —вичем (Петрович), лица 

6 — 8 класса имеют полуотчество (Иван П етров ), остальные — 

без отчества.

Отчества с суффиксом —ов/-ев, -ин/-ын характеризовали 

лиц из народа: Алекса сын Л азар ев , П е т р  сын Тихонов. В 

писцовой книге 1629 г. Вологды только очень знатные люди 

записаны с отчеством на —вич: боярин Семен Васильевич Го- 

ловин, князь Володимир Тимофеевич Долгоруков. Д аж е  куп

цы (русские и иностранные) писались с отчеством на —ов/-ев, 

-ин/-ын: Игнаш ка Пантелеев сын Белавинский, торговый не

мец Иван Иванов Белкин, аглинский торговый немец Фабинъ  

Ульянов и др.

Полуотчества могли образоваться и от прозвищных имен от

цов: Михалко Глазунов, Иваш ка Копосов. Нередко в именова

нии встречались с р а зу  два отчества: И ванъ , прозвищемъ  

Рычко, Васильевъ сынъ Боровского - Григорий Ивановъ Ры- 

ковъ (Великий Устюг, 1662 г.); Ефрем ко а прозвище Малыга 

Степанов - Кирейко Ефремов Малыгинъ (Устюжский уезд, 1623

г.); Федка Елисеевъ сынъ Колыч - Степанко Федоров сын Ко

лычев (Устюжский уезд, 1623 г.) и др. В X V II веке типы отчеств 

у простого народа достаточно разнообразны, в деловых доку



ментах активно используются описательные конструкции, вклю

чающие несколько компонентов: Дмитрей Трофимовъ сынъ Не- 

радовской - Борис Дмитреевъ сынъ Нерадовского; Ж данко 

Коновалов - В аск а  Ж данов Коновалова; Федка Григорьив 

Щ апов - Поспелко Федоров Щ апова  (Великий Устюг и Устюж

ский уезд, XV II в.) и др. Но уже в конце XV II в. простые люди 

последовательно писались с полуотчеством, например, вологод

ские кузнецы в начале X V I I I  в. именуются Филька Иванов, 

Т араска Прокофьев, Офонка Иванов.

В X V I I I  в. на Руси отчества в официальном обращении упот

ребляются реже, так как Петр I ориентировал русское обще

ство на западноевропейские модели именования, где отчества 

нет. Петр I требовал называть титул, чин, должность и фами

лию: граф  Апраксин, поручик Меньшиков. Поэтому отчества на 

—ович/-евич в официальном именовании постепенно отступают 

на второй план.

В первой половине X IX  в. в петербургских салонах отчества 

употребляются редко (вспомним персонажей романа Л .Н . Тол

стого “ Война и мир” — князь Василий, княжна М арья  и др.). 

Только в середине X IX  века отчества опять входят в активное 

употребление, так как в официальных бумагах вводится графа 

об отчестве(отчества на -ович/-евич — показатель царской се

мьи и чиновников высшей категории), у большинства же насе

ления используется полуотчество с суффиксами —ов/-ев, -ин/ 

-ын.

В связи с активизацией у представителей разных классов и 

сословий фамилий, оформленных суффиксами -ов/-ев, -ин/-ын, 

возникают большие неудобства, так как полуотчество и фами

лия совпадали по своему морфемному составу: Федька П етров  

с. Б от ак ов . Полностью совпадали полуотчества и фамилии, 

восходящие к календарным именам, например, в переписи во- 

логжан 1830 г.: Михаил Андреев Андреев, Николай Андреев 

Андреев, Яков Андреев Андреев и др.

С течением времени такого рода именования дифференциро

вались: с помощью суффиксов —ов/-ев, -ин/-ын оформлялись 

только фамилии, а “ почетный” суффикс -ович/-евич стал при

надлежностью отчеств, потеряв свой сословный характер.

У простого народа с давних пор отчество выполняло и вторич

ную характеристику, при одиночном употреблении указывая на 

возраст. По достижению человеком преклонного возраста об ра 



щение к нему только по личному имени заменяется обращением 

по отчеству (вспомним персонажей Д.И. Фонвизина - нянька 

Еремеевна, учитель Пафнутьич, Сидорыч, у А.С. Пушкина -  Са- 

вельич). В современной устной речи суффиксы отчеств подверга

ются усечению: Сергеевич — Сергеич, Ивановна - Иванна.

В русской культуре XX века сложилась традиция именования 

представителей творческих профессий: (юэтов, писателей, акте

ров, - а затем спортсменов, журналистов и др. на европейский 

манер — без отчества: Анна Павлова, Анна А хм атова, Николай 

Заболоцкий, Сергей Есенин, Самуил М арш ак, Ираклий Андрон

ников, Майя Кристалинская, Ирина Роднина и Александр Зай

цев. Наконец, начиная с 70-80-х годов XX в. (как и с X V II I  до 

середины X IX  века) русская антропонимическая система в це

лом испытывает большое влияние иноязычных (западноевропей

ских и американских) моделей именования. В средствах массовой 

информации становится нормой формула, включающая личное 

имя и фамилию: Борис Ельцин, Борис Немцов, Александр Л е 

бедь, Владимир Путин  и др.

ИСТОРИЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

"Мы забыли, что фамилия капитал, 

она аккумулирует нравственные, духов

ные усилия поколений. Через столетия 

деды и прадеды вручат своим потомкам 

самое ценное и самое трудное — имя".

Фамилия — интернациональное слово. В латинском языке 

слово fam ilia  обозначало ‘совокупность принадлежащих одно

му человеку рабов ’, а в дальнейшем получило значение ‘домо

чадцы’. В русский язык оно попало через немецкий, где Fam ilie  

“семья”, или через польский -  fam ilia  ‘ род, семейство’. В ру с 

ском языке входит в употребление в начале X V I I I  века, в зна 

чении ‘семья’ встречается в произведениях Прокоповича и 

Ш афирова в 1703 г. Постепенно термин фамилия вытеснил про

звание и прозвище, называвшие антропоним, передававшийся 

по наследству.

Каждая фамилия - памятник культуры, свидетельство оп

ределенной эпохи. Фамилии отражают особенности мировоззре



ния, духовной жизни, хозяйственной деятельности наших пред

ков, окружающей среды, свидетельствуют о том, какие были про

мыслы, ремесла, как назывались народы, которые жили по 

соседству. Все это отражается в русских фамилиях. О.Н. Труба- 

чев считает, что их около ста тысяч, но их значительно больше.

Фамилия иначе называется семейное именование, этим она 

отличается от прозвища. Например, Седой -  признак индиви

да, Седов — признак рода.

Еслит личное имя и прозвище меняются, то фамилию носят 

несколько поколений, она постоянно, передается от поколения к 

поколению. Некоторые современные вологодские фамилии встре

чаются уже в памятниках XVI — X V II  века.

Это третий компонент в полном именовании русского челове

ка. Он передается обычно в неизменном виде. Фамилия позво

ляла более индивидуально выделять каждую  личность в 

обществе.

Причины появления фамилий. До XV II века у русских не 

было единой формулы официального именования людей. В XVI

- X V II веках, в период расширения экономических связей р а з 

ных территорий русского государства, усиления общения, появ

ляются населенные пункты со значительной концентрацией 

населения. Именования людей, состоящие из одного личного 

имени (Иванко, Поздейко), или личного имени и прозвища (Ф е

дор Каменица, Иванко Приходец, Иваш ко Зап л ат а), или лич

ного имени и отчества (Бориско Иванов сын, Коняшка Осипов 

сын), перестали удовлетворять потребностям общения. Появля

ется необходимость в трехчленной модели именования, основ

ным компонентом которого являлась фамилия.

В период активизации именований, состоящих из личного 

имени и отчества (И ваш ко Дмитриев), появилось множество 

людей с одинаковым личным именем и отчеством. Для того, 

чтобы различить именуемых, стали прибегать к русским по 

происхождению прозвищным именам отцов. В связи с этим на

ступает переходный этап - активизация фамильного прозви

ща. Оно без фамильных суффиксов —ов, -ев, -ин (-ын). Позже 

на основе фамильного прозвища формируется фамильное про

звание (с фамильным суффиксом): сын вологжанина Семена 

Ж иряка  во второй половине XV II века стал именоваться Иван  

Семенов сын Ж ирякъ. Путь формирования фамильных прозва 

ний выглядит таким образом: Семен Ж иряк >  ван емен



сын Ж иряк  (фамильное прозвище) >  П ет р  Иванов сын Ж иря

ков (фамильное прозвание X V I I I  в.). Или: Артемий Дементь

ев сын Зеленя (фамильное прозвище) > Иван Артемьев сын 

Зеленин (фамильное прозвание).

В X V II -  X V I I I  веках фамилия еще не имеет тех свойств, 

которые имеет в наши дни: она иногда не передавалась от отца 

к сыну, менялась, родные братья могли носить разные фами

лии. Поэтому правильнее называть ее не фамилия, а фамиль

ное прозвание.

В разных сословиях русского общества фамилии форм иро

вались в разное время. Самые ранние фамилии X IV  — XVI в. — 

княжеские и боярские, XV - XV II в. -  дворянские, X V II  -  X IX

в. — купеческие, X V I I I  -  XX в. -  крестьянские. На Русском 

Севере у государственных крестьян фамилии формируются уже 

в XVI веке. Ср. у англичан: в X I I I  — X IV  веке все сословия 

имеют фамилию.

Нередко временем появления фамилий считается время юри

дического закрепления их в официальном именовании. Однако 

анализ системы старорусской антропонимии позволяет сделать 

вывод, что между возникновением фамилий в живой речи и вре

менем их юридического закрепления в документах в качестве 

обязательного компонента именования существовал огромный 

разрыв, измеряемый столетиями.

Итак, княжеские и боярские официальные фамилии форми

руются в X IV  — XVI веке. Это родовые прозвания, произведен

ные от названий удельных княжеств: князья М осальские, 

Елецкие, Вяземские. В XVI веке выделилось 16 знатных родов: 

Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, М орозовы , 

Буйносовы и др. Когда знатные семьи роднились между собой, 

то их потомки получали двойные фамилии: Мусины-Пушкины, 

Бобрищевы-Пушкины, Брюхо-Морозовы, Тучко-Морозовы  и др. 

Двойные фамилии долгое время являлись показателем сослов

ной принадлежности их носителей, отмечали представителей 

привилегированной части общества. Такие двойные фамилии 

нельзя смешивать с дворянскими фамилиями X V I I I  века, когда 

Екатерина Вторая за большие заслуги добавляла еще одну 

фамилию: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, Голе- 

нищев-Кутузов-Смоленский.

Совсем иное дело — двойные фамилии в XIX-XX вв. у акте

ров, писателей. “Двойные” фамилии появлялись у авторов, из



вестных как под псевдониом, так и под настоящей фамилией: 

Бестужев-Марлинский, Мамин-Сибиряк, Мельников-Печерский, 

Гарин-Михайловский, Лебедев-Кумач и др. Двойные фамилии 

могли появляться у женщин, желающих носить одновременно 

фамилию мужа и старую фамилию (Книппер-Чехова).

В основе ряда старинных княжеских и боярских фамилий 

лежат тюркские по происхождению слова (причина — переход 

татар на службу к царю, затем крещение татар): Булгаковы  

(тюрк, булгак -  ‘гордый, важный’), Бутурлины  (тюрк, бутур-  

ля -  ‘прыщавый’), Сабуров  (тюрк, сабур -  ‘выносливый’), Ку

ракин  (тюрк, курака  — ‘скупой’) и др. От татарских личных 

имен сложились названия ряда вологодских деревень: деревня 

Бильгачево, Тютрюмово.

Вслед за боярами закрепляются официальные фамилии у 

дворян, духовных лиц, позже купцов.

Лица духовного звания до середины X V I I I  века еще не име

ли фамилии, функцию фамилий выполняло название церкви или 

прихода: з Богарадного священник Пахнутей (1573 г), священ

ник с Хлепня Олферей (1573 г.), литвиновский священник В а 

силей (1573 г.), Никольской священник Сидор (1576 г.), По

кровский священник Ерофей (1579 г.).

Когда дети священников начали поступать в духовные учи

лища, появилась необходимость в фамилиях. Они у духовных 

лиц обычно на —ский.

В XIV-XVI веках фамилии на —ский указывали на аристок

ратическое происхождение, так как производились от топони

мов - названий земельных владений (Вяземский. Трубецкой и 

др.). Со второй половины X V II  века эти фамилии могли указы

вать на привилегированное положение человека в обществе (ка

зак Розум  — фаворит Екатерины II > граф Разумовский', кучер, 

получивший дворянство, стал Вожжинским). Фамилии евреев, 

выходцев из польско-литовских и украинско-белорусских земель, 

тоже на —ский (Бродский, Слуцкий и др.).

В X V I I I  веке выходцы из Юго-Западной Руси заняли веду

щее положение в церкви. Эти фамилии становятся активными 

в духовной среде: семинаристам давали фамилии по назва

нию церкви, где служили их отцы — Троицкий, Благовещенс

кий, Рождественский , Воскресенский, Иорданский. Иногда 

фамилии создавались искусственно: Д обронравов , Д оброл ю 

бов, Смиренномудренский, Остромысленский. М .М . Сперанс



кий (его фамилия по отцу была Михайлов), поступив в семина

рию, получил новую фамилию от sperans 'подающий надежды’.

У нас на -Вологодчине фамилии на -ский восходят к назва

нию деревни, откуда именуемый был родом (Горский <  д. Гор- 

ка, Подволоцкий <  д. Подволочье, Ивашевский <  д. Ивашево, 

Угловский < д. Угол, Островский <  д. О ст ров , Лучкинский <

д. Лучкино).

В городах у посадских людей фамилии официально закрепи

лись в конце X V II  -  X V I I I  в. В Вологде у горожан -  в начале

X V II  века (1629 г.).

У русских крепостных крестьян центральных и южных уез

дов фамилий не было в X V I I I  -  X IX  веке, так как они не были 

юридическими лицами. Только в северных уездах (Двинской, 

Важский, Устюжский) крестьяне были не крепостные, а госу

дарственные (черносошные), они были юридическими лицами, 

оформляли документы, вступая в торговые сделки, поэтому уже 

в XV I веке у них появляется фамилия.

Крестьяне центральных и южных уездов, части северных, 

оставались бесфамильными в X IX  и даже XX  веках. Некото

рые получили фамилию только после революции, когда развер 

нулась паспортизация городского и сельского населения (в 30-е 

годы XX века). Появление фамилий часто носило случайный 

характер. В центральных областях (Псковская, Новгородская, 

Тверская. Московская) базой для формирования фамилий обыч

но являлось отчество (П ет р  М аксимов >  П ет р  Максимович  

Максимов). Иногда фамилия носит случайный характер: про

звище Бахвалей -  сыновья Бахвалеевы, крестьянин Рома Ры

жий жил за прудом  - фамилия Зап руд н ы е  (д. Сутоки  

Новгородской области).

Новые, так называемые “уличные” , фамилии возникают и в

XX веке, но в отличие от более ранних эпох они уже не закреп 

ляются в официальном именовании, а расцениваются как про- 

звищные. В замкнутом коллективе (деревня, село) официальные 

фамилии часто не использовались, в ходу были прозвищно-бы- 

товые фамилии, причем они передавались из поколения в поко

ление (в с. Дмитриевском Вологодской области официальная 

фамилия одной из семей — Тихомировы , уличная — Кузнецовы 

и т.д.).

У жителей сельской местности отмечены как фамильные про

звища, так и фамильные прозвания, что говорит о том, что древ



ние традиции отчасти сохраняются и в наши .дни: Фановы  (офи

циальная фамилия Смирновы), Ладиловы  (прозвище от имени 

деда Владислава, по-сельски Ладилко), Пронькины (от праде

да П рокопа) и др. Основой для неофициальных фамилий явля

ются семейные имена и прозвища: “Дед Осип был у Сашки 

Бровина. Отца его Валентина Осиповича звали по отцу Валька 

Осип, всю семью - Осиповы” . “Гашковы  - Витька и Клава Ген

надьевна Бровины. Был в роду Гавриил” и др.

Семантико-этимологическая классификация фамилий.

Русские фамилии очень разнообразны по семантике производя

щих основ, к которым они восходят. Следует помнить, что ф а 

милии чаще всего образовывались на базе отчеств: Алеша >  

Алешин сын >  Алешин (полуотчество) >  Алешин (фамилия); 

Третьяк >  Третьяков (сын) >  Третьяков  (фамилия). Поэто

му семантическая классификация фамилий в основном соответ

ствует типологии личных имен и прозвищ эпохи формирования 

фамилий.

Рассмотрим основные группы вологодских фамилий по се

мантике этимологических основ.

Большая группа фамилий восходит к календарным именам. 

Как сказано, больше всего возникло фамилий в X IX  — XX вв. у 

крестьян на основе отчеств, которые образованы от календар

ных личных имен отцов (Васильев, Иванов, П етров).

Фамилии формируются также на основе модификатов, о с 

ложненных оценочными суффиксами: П етров  -  П етруханов  - 

П етриков  — Петрищ ев - П етруков  — Петрунин — П е т ру 

шин. Модификаты от усеченных основ: Локшин <  Галлактион, 

Докшин <  Евдоким, Дронов <  Андрон, Бахрушин <  В арф ол о 

мей, Сапрошин, Сапрыгин <  Сафрон .

Вологодские фамилии восходят к апеллятивам, характери

зующим внешний облик человека, его моральные качества, яв

ляющ имся названиями профессий, к терминам родства, 

названиям лиц по социальному признаку, к географическим на

званиям, этнонимам.

Много вологодских фамилий в конечном итоге связано с на

званиями животных (Бобровы, Быковы, Волковы, Воробьевы, 

Галкины, Жаравлевы, Блохины, Вороновы, Гусевы, Зайцевы, 

Комаровы, Коровины, Кротовы  и мн. другие), бытовых пред

метов и т.д.



В связи с тем, что Вологда в X V I I  в. располагалась на в а ж 

ном водном торговом пути (Москва - Сибирь; Москва — А р 

хангельск — Голландия — Англия) значительное р а сп ро ст р а 

нение среди вологжан получили фамилии, связанные с обо 

значением профессий, отражавших занятия жителей торгово

го и промышленного центра: Красильниковы  (1627 г.), Кру- 

пениковы (1711 г.), Прядильщиковы {1627 г.), Квасниковы, Ко

жевниковы, Калачниковы, Мясниковы, Соляниковы, Алмазни- 

ковы и др.

К фамилиям, характеризующим внешний облик человека, 

относятся Колчаны (колча в севернорусских говорах ‘хромой’), 

Кривошеины, Беспаловы, Горбуновы, Белоглазовы, Замараевы , 

Рябовы  и др. О  моральных качествах одного из предков семьи 

говорят фамилии Бобошины (бобош а — в перм. говорах ‘тот, 

кто много говорит, болтун’), Блазновы (блазнить  — ‘обманы

вать, морочить’), Букины (бука ‘несмелый человек’ или ‘черт, 

нечистая сила’), Верещагины (верещага  ‘тот, кто громко болта

ет’), Ворошиловы  (ворошило — ‘тот, кто ворошит, трогает то, до 

чего ему нет дела’ ), Бахоревы  (бахорь  ‘балагур’, ‘хвастун’), 

Дорогулины, Лежибоковы , Жуликовы  и т.д.

Среди фамилий, соотносящихся с этнонимами и топонима

ми, могут быть названы Армяниновы, Корелины, Татарины , 

Черкасовы  и др.; Белозеровы, Бохтюгины, Л опотовские (Ло- 

потов  м онасты рь ) , Рабангские, Слободские, Туронтаевские 

(с. Т у рон т аев о ), Нелазские, Горские, Сиземские, Мегрины, 

Москвины, М уромские и др.

Не следует забывать о том, что ряд фамилий восходит к апел- 

лятивам финно-угорского происхождения: Пайгин, Пойгин(ь веп

сском языке пойга ‘маленький’), Качин (в пермском языке кача 

‘сорока’), ср. также Багаевы, Куимовы, Лохичевы, Кащеевы и др.

Фамильные суффиксы. С точки зрения морфемной оформлен- 

ности состав фамилий в XV II.  был неупорядоченным. Судя по 

памятникам второй половины XVII в, в Устюге фамилии могли 

быть оформлены при помощи суффиксов -ов/-ев/-ин/-ын/- 

ск(ий)/-ых, а также могли быть представлены в виде фамильных 

прозвищ без этих суффиксов и чаще всего оканчивались на — ай, - 

ей, -ой, -ец, -ок, -ан, -ун, В X V II I  веке уже все фамилии устюжан 

оформлены специальными фамильными суффиксами. Именно в

XV III  в. происходило окончательное формирование морфемной 

модели русских фамилий.



В X V II  — X V I I I  вв. самый активный суффикс —ов/-ев оф ор 

млял у русских около 60% фамилий, у белоруссов — всего 20%, 

у украинцев - 20%. Суффикс -ин/-ын отмечен в составе 29% 

русских фамилий, 6%  - у белоруссов, 2% - у украинцев.

Многие русские фамилии восходят к прозвищам в форме 

прилагательных (Белый, Короткий). В ряде случаев подобные 

фамилии могут иметь аффикс -ово (результат онимизации пат

ронимической формы родительного падежа) -  Дурново. Под 

влиянием продуктивных моделей они приобрели суффикс —ов: 

Белое, Краснов, Храброе .

На Русском Севере высокочастотны фамилии с суффиксами 

—их/-ых (Мяснмл:, Тонких, Кузовниковых) и —ск (Ивашевский, 

Кузьминский, Загарский, Наволоцкий). Модель фамилий на-их/ 

-ых достаточно древняя. Такие фамилии создавались для обо

значения принадлежности человека большой патриархальной 

семье. Например, в Устьянских волостях в 1692 г. данные ф а 

милии носило 42% населения. Фамилии на —ский — типичные 

северные крестьянские фамилии (например, в 1685 г. им назы

валось 86% жителей Тарноги и ее окрестностей). В наши дни 

наибольшая в стране частотность фамилий на —ский отмечена 

в Великоустюгском районе Вологодской области.

Русские фамилии без суффиксов редки, нетипичны: Бориско 

Родивонов с. Гнусарь (1646 г., Ростов). В современном языке от 

далекого прошлого сохранились так называемые нестандарт

ные фамилии: Держак, Сердюк, Лупан, Солодуха, Безрук, Рак, 

Бобер, Волк. Причины сохранения таких фамилий кроются в 

истории семьи.

В современной антропонимии выделяются модели украинс

ких и белорусских по происхождению фамилий. Среди слово

образовательных средств данных слов следует назвать ~енк-о 

(Максименко, Петренко, Исаченко) /  -ченк-о (с ч из квалита

тивного суффикса -к-: Яков > Яковко > Яковченко) /  -щенк-о 

(от этимологических основ на с или ш: Мишко >  Мищенко, 

Васько >  Ващенко), -ук /  -чук /  -щук (Арсенюк, Захарук , 

Зинчук, Полищук, Безносюк), патронимические по происхож

дению -ич /  -ович/ -евич (Хомич, Окулич, Симонич, Бабич, 

Антонович, Маркович, Комарович, Проклевич). Часто украин

ские фамилии не оформлены фамильными аффиксами. Пет 

рик, Семенчик, Романец, Ивахно, Лукаш , Третьяк, о ж ^ ° ’ 

Рубан, Довгань, Гаркуша, Запорожец). В ы с о к о ч а с т о т н ы



русские и украинские фамилии с суффиксом -ск-/-цк: Крупс

кий, Случевский, Бородзиловский, Смилянский, Вишневецкий 

и подобные.

Фамилии иноязычного происхождения (Дейнека, Куинджи, 

Мандельштам, Шагал, Маркарьянц, Окуджава, Ойстрах) так

же воспринимаются носителями русского языка как соответ

ствующие определенным фамильным моделям.

Ареалы фамилий. В наши дни самая распространенная ф а 

милия на территории Мурманской,, Архангельской, Вологодс

кой областей -  Поповы. Южные районы Вологодской области, 

Костромская, Ярославская области — Смирновы, в Поволжье — 

Соколовы, в Сибири — Широбоковы. Такие фамилии называют

ся фамилиями широкого ареала.

На нашей планете наиболее частотны фамилии, восходящие 

к нарицательному имени кузнец. У нас Кузнецовы на третьем 

месте по частотности после Ивановых и Смирновых, но надо 

прибавить еще другие славянские фамилии -  Ковалевы, Ко

вальские, Коваленко, Коваль. В Польше самая распространен

ная фамилия -  Ковальский, в Германии и Австрии -  Шмидт, в 

англоязычных странах — Смит, также образованные от слов, 

соответствующих русскому кузнец.

Фамилиям широкого ареала противостоят фамилии узкого 

ареала, частотные на небольшой территории, например в Кост

ромской области — Тюляндины, в Тамбовской — Стрельниковы. 

По таким фамилиям легко узнать откуда родом человек, где 

жили его родители. Фамилии на —итинов частотны возле М ос 

квы, в Ржеве, Пскове, Перми. Антропонимический суффикс — 

ич известен всем славянам, однако фамилии на —ичев наиболее 

распространены в Вологодской области, в Белозерье. Отдель

ные островки таких фамилий отмечены в центральных областях

— Тульской, Калужской, Орловской. Фамилии на —сков (Донс

кое, Земсков) характерны для донских и уральских казаков.

Новые фамилии, образуемые в русском языке (псевдонимы, 

фамилии литературных персонажей), создаются по традицион

ным моделям русских фамилий: Олимпов, Изгоев (псевдонимы 

К.К. Фофанова), Вересаев (псевдоним писателя В.В. Смидови- 

ча), Лев Шестов (псевдоним философа Л. Шварцмана), Эдуард 

Багрицкий (псевдоним поэта Э.Г. Дзюбина), ср. фамилии лите

ратурных персонажей: Гринев, Дубровский, Ленский (А.С. Пуш



кин), Башмачкам (Н.В. Гоголь), Мармеладов (Ф .М . Достоев

ский), Ш ариков (М.А. Булгаков) и др. Чаще всего литератур

ные антропонимы и псевдонимы — это так называемые “во

площенные” реальные или литературные фамилии, примером 

тому могут служить псевдонимы: Качалов (актер Художествен

ного театра В. Шверубович), Русаков (библиограф С .Ф . Либро- 

вич), Ленский (псевдоним двадцати различных авторов), Рудин 

(псевдоним тринадцати различных авторов) и др.

ИЗУЧЕНИЕ  АНТРОПОНИМ ИКИ В ШКОЛЕ

До 70-ых годов XX века ономастический материал отсутство

вал на уроках русского языка и во внеклассной работе. Имена 

собственные рассматривались только в пятом классе в связи с 

написанием прописных и строчных букв в начале слова.

Между тем ономастическая лексика — огромная группа слов, 

очень важная для человека, его ориентации в обществе (только 

топонимов в русском языке свыше 200 миллионов, в то время 

как имен нарицательных только сотни тысяч).

Ономастический материал дает богатые возможности для осу

ществления не только процесса обучения, но и воспитания, так 

как в И С  ярко отражается история и культура народа. При зна

комстве с именами собственными ученик знакомится с такими 

понятиями, как род, чувство чести рода, история семьи, ответ

ственность за фамилию. В конечном итоге воспитывается поня

тие об Отечестве как единой для каждого человека Родине, то 

есть речь идет уже о воспитании национального самосознания.

Ономастика — это богатство русского языка, на ее материа

ле четко прослеживается связь языка с жизнью общества. Р а 

бота с русскими именами собственными расширяет лингви

стический кругозор учащихся, способствует развитию языково

го чутья, дает возможность глубже познакомиться с историей 

России, ее культурой, а если привлекать местный материал — 

то и с историей “малой Родины” . Изучение антропонимии мо

жет стать закономерной составной частью регионального ком

понента в школьной программе.
Большой научный и общественный интерес к именам соб 

ственным способствовал тому, что начиная с 70-х годов онома



стический материал активно привлекается для изучения в шко

ле. В 70-90-х годах появился цикл публикаций в методических 

изданиях и в журнале “Русский язык в школе”, посвященных 

проблемам изучения ономастики.

Основные формы организации ономастической работы в 

школе: 1) кружок (в VI-VII-V1II классе), 2) факультатив в стар

ших классах.

Занятия кружка имеют установку на занимательность, цель 

занятий кружка — вызвать у учащихся интерес к краеведчес

кой работе и ономастике, привить вкус к познавательной, ис

следовательской деятельности. Целью работы кружка может 

быть сбор картотеки, а затем подготовка словаря личных имен 

или фамилий учеников класса, школы, выпуск стенгазеты “Что 

в имени тебе моем?” , “Фамилии рассказывают” , “Загадки древ

них названий” и др., подготовка внеклассных мероприятий по 

предмету, вечеров, викторин, игр, проведение бесед для уча

щихся младших классов и т.д., ономастические экспедиции (по

ходы), предполагающие выполнение небольших исследователь

ских заданий, и др.

Ономастический материал позволяет установить межпред

метные связи с историей, географией, естествознанием, сделать 

изучение русского языка интересным, расширяющим общий кру

гозор ребенка.

I ГОД РАБОТЫ КРУЖКА (VI КЛАСС)

Тематика занятий кружка в шестом классе может быть с а 

мой разнообразной: а) личные именования людей — "Секреты  

личного имени” , " Почему нас т ак  зов у т ?”, “Как называли себя 

наши предки?”, “ Судьбы имен", " Сколько имен у русского че

ловека? (полные и неполные имена, варианты  имен)”, “ По имени 

назы вают, а по от ч е ст в у  величают (и стория  русских о т 

ч е ст в ) ’’ , “Зачем нам фамилии?”, “ Таинственная с т р ан а  Э т и 

мология” , “ О чем м ож ет  р а с ск а зат ь  фамилия?”, “ В т о р а я  

жизнь имен (происхождение нарицательных слов о т  имен соб 

ственны х)’’ ; б) географические названия; в) названия косми

ческих объектов; г) названия народов; д) имена мифологических 

и сказочных существ; е) клички животных; ж) собственные име

на предметов материальной и духовной культуры; з) названия 

русских праздников и т.д.



Занятия могут проходить в форме беседы. Учащиеся под 

руководством учителя готовят сообщения, работают со слова

рями. Следует большое внимание уделить игровым формам, 

коллективно-творческим заданиям, выполняемым небольшими 

группами учеников.

При изучении отдельных тем учителю следует обратить вни

мание учащихся на следующие вопросы.

Антропонимика как раздел ономастики: Что изучает оно

мастика? Что такое антропонимика? Чем отличается имя соб 

ственное от имени нарицательного? Примеры перехода И С  > 

ИН. Виды антропонимов.

Личные имена: Чем отличается личное имя от отчества, про

звища и фамилии? Исконно русские и заимствованные имена. 

Исконно русские имена и их история. Группы древнерусских 

личных имен по значению. Календарные (христианские) имена 

и их история. Полные и неполные имена. Состав и этимология 

личных имен кружковцев.

Судьбы имен: Проблема выбора имени. Что влияет на выбор 

имени? Частые и редкие имена.

О тчество: Что такое отчество? У всех ли народов оно есть? 

Какое значение имели отчества в древности? Чем отличались 

полные отчества и полуотчества? Как и от каких имен об ра зо 

вались отчества?

Фамилии: Чем отличается фамилия от личного имени и отче

ства? Каковы причины появления фамилий? Какие имена соб 

ственные легли в основу формирования фамилий? На какие 

группы делятся фамилии по происхождению? Состав и этимо

логия фамилий кружковцев.

Псевдонимы: Что такое псевдоним? Зачем он нужен челове

ку? Как создаются псевдонимы? Настоящие имена и псевдони

мы известных людей.

Сбор  антропонимического материала школьниками 

(вопросник)

1. Запишите полное личное именование.

2. Запишите все употребительные уменьшительные и оценоч

ные формы личного имени. Кем и в каких ситуациях они упот

ребляются?
3. Запишите прозвища отдельных лиц. Каково их происхож

дение?



4. Какое коллективное прозвище имеют жители данного на

селенного пункта (местности, деревни, села, города и т.д.)?

5. Запишите фамилию информатора. Если имеются две ф а 

милии — официальная и “уличная”, то запишите обе. Как объяс

няет информатор происхождение фамилии?

6. Запишите личное имя, отчество, фамилию и прозвище отца, 

матери, дедушки, бабушки информатора, место и год их рожде

ния. Укажите происхождение прозвищ.

Собранный материал необходимо оформить на карточки. 

Каждый антропоним записывается на отдельную карточку:

Мира

Неполное личное имя Миро- 

пии Михайловны Тихомировой, 

1913 г.р., с. Дмитриевское, Чере

повецкий район.

Записал (имя, фамилия уче

ника), год записи.

Т ихомиров

(уличная фамилия Кузнецов) 

Михаил Прокопьевич, 1870 г.р. 

с. Дмитриевское, Череповецкий 

район.

Записал (имя, фамилия учени

ка), год записи.

Сухариха

прозвище Анны Егоровны Аб

рамовой, 1880 г.р. . Сокольнико

ве, Череповецкий район.

Записал (имя, фамилия уче

ника), год записи.

Соколята

Прозвище жителей д. Соколь

никове, Череповецкий район.

Записал (имя, фамилия учени

ка), год записи.

На обратной стороне карточки можно сделать примечания о 

происхождении и употреблении имени или прозвища.

Интересным для учеников и важным для ономастических ис

следований видом работы может стать составление генеалогий 

рода, отражающих личные имена, фамилии и прозвища предста

вителей разных поколений семьи. Учащиеся, опросив родителей, 

родственников, могут составить “родословное древо” семьи.

II И II I  ГОД РА БОТЫ  КРУЖКА (7-8-9 К ЛА ССЫ )

Учащиеся продолжают знакомство с разделами ономастики, 

под руководством учителя работают над индивидуальными ис

следовательскими темами. Задания предлагаются учителем в 

зависимости от интересов и склонностей ученика. Результатом 

работы может стать конференция, выпуск стенгазет и т.д.



Тематика творческих заданий

1. Анализ состава имен учащихся нашего класса.

2. Состав имен жителей (деревни, улицы, подъезда и т.д.)

3. Активные мужские и женские имена за 10 лет (на примере 

имен учеников школы).

4. Женский именник жителей (деревни, села, улицы) в пер

вой половине XX века и в наши дни.

5. Мужской именник жителей (деревни, села, улицы) в пер

вой половине XX века и в наши дни.

6. Неполные (семейные, школьные, уличные) мужские лич

ные имена жителей (деревни, села, улицы, подъезда).

7. Происхождение фамилий учеников нашего класса.

8. Происхождение фамилий жителей кашей деревни (села, 

улицы).

9. Описание родословной, истории рода (генеалогии) учащихся.

10. Личные имена, прозвища и фамилии в произведениях В.И. 

Белова.

11. Псевдонимы, связанные с Вологодчиной.

Литература для учителя:

1. Бондалетов В.Д. Ономастическая лексика и ее изучение в 

школе / /  Лексика русского языка. Рязань, 1979.

2. Бондалетов В.Д. Программа факультативного курса по 

русскому языку “Наши имена” / /  РЯШ , 1990, №1.

3. Горбаневский М.В. В мире имен и названий. М., 1987.

4. Гридина Т.А. Имя собственное как база языковой игры / /  

Р Я Ш , 1996, №3.

5. Лингвистическое краеведение в школах Вологодской об 

ласти /  Метод, пособие для учителя русского языка. Вологда, 

1985.

6. Лукин В.А. Имя собственное -  ключ к исследованию тек

ста / / Р Я Ш ,  1996, №1.

7. Малярчук З.И . О  подготовке студентов к внеклассной учеб

но-воспитательной работе в школе / / Р Я Ш ,  1975, №1.

8. Полупанова Н.М. Об  именах собственных персонажей в 

пьесах Островского / /  Р Я Ш , 1993, №2.

9. Рут М.Э. Топонимический кружок в старших классах сред

ней школы / /  Кружковая работа по русскому языку. М., 1979.

10. Ушаков Н.И. В перерывах между занятиями кружка / /  

РЯ Ш , 1977, №3. Его же статья: РЯШ , 1973, №2.



И . Ушаков Н .И., Суворова Г.И. Внеурочная работа по ру с 

скому языку. М., 1985.

12. Фролова Е.А. Оценочные именования персонажа как сред

ство его характеристики / /  РЯШ , 1995, №3.

13. Шанский Н.М. Личные имена Евангелия в русском язы

ке / /  РЯШ , 1995, №1.

ФАКУЛЬТАТИВ ПО АНТРОПОНИМИКЕ В X КЛАССЕ

Предлагаемый план факультатива рассчитан на группу не 

более 15-20 учеников, усвоивших основной курс занятий круж 

ка по антропонимике в 6-9 классах.

Для продуктивной работы необходимы такие методы, кото

рые соответствовали бы научной постановке факультатива (у с 

тановка на занимательность должна быть на втором месте), 

приближали бы учащихся к методам вузовской работы. Значи

тельна роль таких форм работы, как лекция учителя, сообще

ния учеников.

На первом занятии учитель знакомит с общим направление 

работы, задачами факультатива. Учитель должен определить 

круг теоретических вопросов, выносимых на обсуждение на з а 

нятиях, и раскрыть их в лекционном курсе. Выступления уча

щихся с сообщениями и докладами могут лишь дополнять 

сведения, изложенные учителем, иллюстрировать их.

Чтобы удостовериться, усвоили ли ученики излагаемый ма

териал, надо провести развернутую беседу по вопросам, изло

женным в плане факультатива.

Для закрепления и проверки знаний учащихся могут исполь

зоваться различные упражнения и задания. Например, на пер

вом занятии после лекции учителя можно предложить задание 

на заполнение таблицы: учитель называет онимы — ученики 

разносят их по графам.

Антропонимы | Топонимы | Зоонимы | Космонимы | Эргонимы и т.д.

Темой для самостоятельного устного рассуждения или пись

менных работ учащихся могут стать высказывания поэтов, пи

сателей, ученых об именах: “Там, где безмолвствует сам человек, 

начинает повесть собственное имя” (М. Морошкин) и т.п., по

словицы и поговорки: “По имени место дают, по отчеству жалу

ют” и др.



Особый интерес могут вызвать сообщения учеников (само

стоятельно или по заданию учителя) с целью передать содер

жание статьи из журнала, прочитать короткий рассказ или 

стихотворение и т.д.

Теоретический курс должен сопровождаться практикумом, 

на занятиях которого отрабатываются практические навыки 

анализа антропонимии.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ФАКУЛЬТАТИВА 

ПО АНТРОПОНИМИКЕ В X КЛАССЕ

(разработан Н.В. Комлевой)

Тема занятия 

(раздела)
Теоретические вопросы Литература

1
I. Вводная 

лекция “Оно
мастика как 

наука. Разде

лы ономасти
ки” .

1. Ономастика как наука. 

Каких имен больше: соб 

ственных или нарицатель

ных? Что такое “оном а

стика”? Разделы ономасти

ки: антропонимика, топони

мика, зоонимика, хронони- 

мика, идеонимика, эргони- 

мика, хрематонимика, космо- 

нимика, теонимы и мифо- 

нимы, литературная онома

стика.

2. Антропонимика и топо

нимика как основные раз 

делы науки об именах 

собственных. Обзор литера

туры и ономастических сло

варей.

3. Личные имена и фами

лии участников факульта

тива: анализ со ст ава  и 

этимологии.

Учителю для подготовки 
к занятию:

1. Бондалетов В.Д. Рус

ская ономастика. - М., 

1983.

2. Полякова Е.Н. Из исто

рии русских имен и фами

лий. — М., 1975.

3. Селищев А.М. Проис

хождение русских фами

лий, личных имен и 

прозвищ / /  Избранные 

труды. — М., 1969.

Для. показа ученикам:

1. Горбаневский М.В. В 

мире имен и названий. — 

М., 1987.

2. Суслова А.В., Суперан- 

ская А.В. О  русских име

нах. — Л., 1991.

3. Русские имена. Народ

ный календарь /  Сост. 
А.А. Угрюмов. — Архан

гельск, 1993.
Словари:
1. Тихонов А .Н . и ДР С л о 

варь  русских личных имен.

_  м., 1995 .
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2. Суперанская А.В. Сло

в арь  ру сских  личных 

имен. — М., 1998.

3. Федосюк Ю. Русские 

фамилии. Популярн. эти- 

мол. словарь. — М., 1972.

4. Никонов В.А. Краткий 

топонимический словарь. 

-  М., 1966.

5. Никонов В.А. Словарь 

русских фамилий. — М., 

1993.

6. Чайкина Ю.И. Вологод

ские фамилии: Этимологи

ческий словарь. — Волог

да, 1995.

7. Чайкина Ю.И. Словарь 

географических названий 

Вологодской области. — 

Вологда, 1993.

2. Личные 
имена.

1. Основные этапы и про

цессы в истории русской 

антропонимии.

2. Дохристианский период 

русской антропонимии.

3. Период с XI по XV II в.

4. Период с начала XV II I  

в. до 1917 г.

5. Период с 1917 г. до на

ших дней.

Сообщения учеников:

1. Имена, рожденные Ок 

тябрем.

2. Варианты имен.

3. Катюша (сообщение по 

журнальной публикации).

Учителю:

1. Бондалетов В.Д. Русская 

ономастика. — М., 1983.

2. Щаницын В.А. Народные 

личные имена. — М., 1989.

3. Данилина Е.Ф. Катего

рия ласкательности в лич

ных именах и вопрос о так 

называемых “сокращен

ных” формах имен в рус

ском языке / /  Ономасти

ка. — М., 1969.

К сообщению учеников:
1. Суслова А.В., Суперан

ская А.В. О русских име

нах. — Л., 1991.

2. Касьянова В.М. Новое 

время — новые имена / /  

РЯШ . - 1987. - №5.

3. Шустов А.Н. Катюша /  

/  РЯШ . - 1985. - №2.
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3. Отчества и 

прозвища.

I. Прозвище.

1. О древности прозвищ.

2. Связь древнерусских про

звищ с современными рус

скими прозвищами.

3. Прозвища в современном 

русском языке.

II. Отчества

1. Состав древнерусского 

наименования.

2. Развитие прозвищных 

отчеств.

3. История современных от

честв.

1. Чичагов В.К. Из исто

рии русских имен, отчеств 

и фамилий. — М., 1959.

2. Зинин С.И. Русские от

чества / /  Русская онома

стика и ономастика в Рос

сии. - М., 1994. - С .186 - 

196.

3. Суслова А.В., Суперан- 

ская А.В. О  русских име

нах. — Л., 1991.

4. Белов В. Прозвища / /  

Белов В.И. Лад: очерки по 

народной эстетике. — М., 

1989.

5. Гридина Т.А. Имена 

собственные как база язы

ковой игры (на материале 

отфамильных прозвищ в 

речи школьников)// РЯШ. 

- 1966. - №3.

4. Фамилии. 1. Из истории русских фа

милий.

1. Значение слова “ ф а 

милия” . Родовые прозва

ния.

2. Отличие фамилий от ро

довых прозваний.

3. Источники и способы об 

разования фамилий

4. Классификация фамилий 

по семантике производящих 

основ.

//. Сообщения учеников:
1. Искусственные фамилии. 

Двойные фамилии.

2. Фамилии литературных 

героев.

III. Псевдонимы.

1. Никонов В.А. География 

фамилий. - М., 1988.

2. Суперанская А.В., Сусло

ва А.В. Современные рус

ские фамилии. - М., 1981.

3. Чичагов В.К. Из исто

рии русских имен, отчеств 

и фамилий. — М., 1959.

4. Федосюк Ю. Русский 

фамилии. — М., 1972.

5. Унбегаун Б.О. Русские 

фамилии. М., 1989.

5. Антропони- 

мика В ол о 
годского края.

I. Общий обзор антропо

нимики Вологодской обла

сти.

1. Лингвистическое краеве

дение в школах Вологодской 

области. - Вологда, 1985.
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II. Сообщения учеников 

(готовятся по прочитанной 

литературе под руковод

ством учителя).

2. Чайкина Ю.И. История 

профессионально-должност

ных фамилий Вологды (на ма

териале деловой письменноси

XVII - первой половины XIX 

вв. / /  Эволюция лексической 

системы севернорусских гово

ров. - Вологда, 1984.

3. Никонов В.А. Вологодс

кие фамилии / /  Там же.

4. Никонов В.А. География 

фамилий. — М., 1988.

5. Чайкина Ю.И. Из истории 

топонимии и антропонимии 

Устюжского и Тотемского 

уездов: по материалам дело

вой письменности XVII -

XVIII вв.// Вопросы онома

стики. — Свердловск, 1982.

6. Бакланова Е.Н. Личные 

имена вологодских крестьян 

по переписи 1717 г. / /  Лич

ные имена в прошлом, на

стоящем, будущем. Пробле

мы ономастики. - М., 1970.

7. Чайкина Ю.И. О  тради

ционных прозвищах в Бело- 

зерье / /  Филологические 

науки. — 1969. - №3.

8. Чайкина Ю.И. Вологодские 

фамилии. — Вологда, 1995.

6. Имена соб

ственные в 

произведени

ях худ ож е 

ственной ли

тературы.

I. Понятие литературной 

ономастики. Предмет ее 

изучения.

П. Мотивы выбора авто

ром имен для своих пер

сонажей.

III .  Приемы анализа ант

ропонимии художественно
го произведения.

— Ее связь с антропо- 
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