
Тема: Русская ономастика: антропонимы. 

Цель: обучающиеся познакомятся с такими разделами науки о языке, как 

ономастика и антропонимика; 

В науке о языке существует специальный раздел, целое направление 

лингвистических исследований, посвященное именам, названиям, наименованиям -

 ономастика.  

Ономастика (от греч. onomastikos - относящийся к наименованию, onyma - имя, 

название): Раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их 

возникновения и преобразования в результате длительного употребления в языке-

источнике или в связи с заимствованием в другие языки.  

Ономастика имеет ряд разделов, которые традиционно выделяются в соответствии 

с категориями собственных имен, в соответствии с характером называемых объектов. 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий антропонимы, т.е. 

собственные имена людей, происхождение, изменение этих имен, географическое 

распространение и социальное функционирование, структуру. 

- Что такое наши имена и фамилии? Откуда они пошли, по каким законам живут, 

почему вызывают к себе такое разное и не всегда понятное отношение? А может быть, это 

все пустяки? Или, наоборот, есть в этом разряде человеческих имен собственных нечто, 

заслуживающее пристального изучения; что-то такое, что позволяет им – где прямо, где 

косвенно – влиять на судьбы и мысли людей, и тех, кто их носит, и других, которые с 

этими носителями общаются? 

-Где изучаются имена и фамилии? 

-Для чего вообще надо выяснять, что означает твое имя и твоя фамилия? Не из 

праздного ли интереса это происходит? 

-Какие пути образования имен и фамилий существуют? 

-Каково происхождение твоего имени и твоей фамилии? Оказывают ли они влияние 

на твою жизнь? 

-  Важно ли знать своих предков, гордиться ими и преумножать честь своей семьи, 

флаг которой – ее фамилия ? 

 

 

 Большинство русских личных имён по своему происхождению не исконно русские.  

Все Елены и Марины, Ирины и Натальи, Михаилы и Александры, Николаи и Викторы, 

десятки других имён с точки зрения своего происхождения к русскому языку никакого 

отношения не имеют. В чём тут дело? 

Наши имена, которые мы привыкли считать исконно русскими, такие как Иван, 

Андрей, Петр, Александр, Мария, Татьяна, Елена, Анна и др., и которые составляют 

основу современных русских имен, пришли на Русь из Византии в конце Х века вместе 

с принятием христианства и обрядом Крещения. Имена эти разные по происхождению: 
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греческие, латинские, арабские, древнеиудейские и др. Все они были канонизированы 

церковью, т.е. внесены в святцы - Церковный календарь имен. 

Известно, что имена собственные произошли от имен нарицательных. Канонические 

имена в тех языках, из которых они взяты, имели свое значение, были понятны тем, кто их 

носил. 

С течением времени в составе христианских канонических имён произошли 

значительные изменения. Одни из них совсем исчезли из обихода (такие, как Феогнид, 

Елезвой), другие были оттеснены своими производными формами (например, 

бывшие разговорные варианты Сергей, Алексей стали вполне официальными именами, а 

старые формы Сергий, Алексий сохранились лишь в церковном лексиконе). 

И только сравнительно небольшая часть старых христианских имен сохранилась до 

наших дней без существенных изменений (Константин, Анатолий и др.). 

Были у русских людей свои имена и до принятия христианства, непосредственно 

происходящие от слов русского языка. Они делились на две группы: так 

называемые «низшие» (для простого люда) икняжеские. 

Имена первой группы либо указывали на какой-то внешний признак (Пусен, 

Первуша (рожденный первым), Третьяк (третий ребенок или сын в семье), Молчан), 

либо возникли в результате переноса на человека названий животных или растений 

(Волк, Заяц, Береза и т.п.). Например, малыша, родившегося зимой, могли назвать 

Морозом. С пожеланиями красоты, доброты и других качеств связаны имена Красава, 

Добрыня, которые родители давали своим детям. И наоборот, довольно 

распространёнными именами были с нашей точки зрения ругательные – Дурак, Некрас, 

Волк. Так наши далёкие предки пытались обмануть нечистую силу, сберечь от неё детей 

некрасивыми именами. В такого рода переносах проявились языческие, мифологические 

представления древних славян - язычников. С принятием христианства эти имена 

постепенно перешли в разряд прозвищ (Волков, Зайцев, Молчанов, Третьяков и 

т.п.). Что касается княжеских имен, то они возникли на русской почве, но в основном 

носили общеславянский характер (Будемир, Ярослав, Владимир, Всеволод и т.п.). Многие 

из них сохранились до наших дней наряду с другими старорусскими именами (Любим, 

Вера, Людмила и пр.). 

Во времена христианства появились люди с двумя именами: одно было домашнее, 

мирское, другое – официальное, христианское, что и подтверждают летописи. Вот 

несколько примеров: боярин Феодор, зовомый Дорога; Федот Офонасьев сын, прозвище 

Огурец; князь Михайло, зовомый Святополк. 

Однако к XVI11 —XIX векам древнерусские имена уже полностью были забыты и 

вышли из употребления. Все новорожденные в России получали только церковные (или, 

как их еще называют, календарные) имена. Кроме того, сам список имен (так называемые 

святцы) имел строгие ограничения. Вот что писалось в «Санкт-Петербургском духовном 

вестнике» в 1895 году: «Православным имена должны быть даваемы исключительно в 

честь святых православной церкви, и строго воспрещается давать имена римско-като-

лические, протестантские и проч.». В соответствии с правилами прежних времен ребенку 

давалось имя того святого, чей день чествования приходился на день крестин. При выборе 

имен для девочек правила были чуть менее строгими: «При наречении имени 

новорожденным стараться давать имена тех святых, кои празднуются в 8-й день после 

рождения младенца или в промежуток этого времени, сделав исключение лишь для лиц 



женского пола». На деле получалось так, что многие девочки, родившиеся, например, во 

второй половине января, могли получить имя Татьяна (Татьянин день отмечался 25 

января). Иногда священнослужители подыскивали младенцу в святцах такое имя (осо-

бенно если он был из семьи простолюдинов), что бедные родители только за голову 

хватались. Правда, чтобы не растерять своих приверженцев, церковь шла на уступки 

тогда, когда речь шла о родителях младенца из привилегированных сословий или 

обеспеченных семей: они могли выбирать имя, не согласовывая его с церковным 

календарем (но, разумеется, только из святцев). 

В то же время в дореволюционной России личное имя человека зачастую несло 

яркую социальную характеристику, употреблялось в определенной социальной среде. Как 

установил В. А. Никонов, в XVIII веке крестьянских девочек часто называли Василисами, 

Феклами, Федосьямн, Маврами. Девочка, родившаяся в дворянской семье, такого имени 

получить не могла. Зато в дворянских семьях бытовали тогда такие женские имена, 

которые были неупотребительны у крестьянок: Ольга, Екатерина, Елизавета, Александра. 

Между прочим, Пушкин отнюдь не случайно подчеркивал, что имя героини 

«Евгения Онегина» было неразлучно с «воспоминаньем старины». Помните эти строки? 

Её сестра звалась Татьяна… 

Впервые именем таким 

Страницы нежные романа 

Мы своевольно освятим. 

И что ж? оно приятно, звучно, 

Но с ним, я знаю, неразлучно 

Воспоминанье старины 

Иль девичьей!.. 

 

Как показывают архивные документы, имя Татьяна поначалу жило 

преимущественно в дворянской среде. Но уже к концу XVIII — началу XIX века оно 

стало широко употребительно в крестьянских и купеческих семьях. Семья Лариных, 

придерживавшаяся старых традиций («Они хранили в жизни мирной Привычки милой 

старины»...), могла даже в начале XIX века дать своей дочери имя Татьяна, которое в 

дворянских семьях встречалось уже все реже и реже. Кстати говоря, именно благодаря А. 

С. Пушкину и огромному успеху романа «Евгений Онегин» имя Татьяна получило новую 

жизнь. 

К именам, древнеславянским по происхождению, христианским в более позднее 

время прибавились имена, заимствованные из западноевропейских языков, например 

Артур, Изольда. Жанна. Марта. Эдуард и др. Этот процесс заимствования продолжается и 

в наши дни. 



Вы видите, что даже такой беглый обзор истории всем нам известных и привычных 

имён указывает на их иноязычное происхождение.  

Имена, рождённые эпохой. 

До революции имя давалось человеку только при посредничестве церкви; помимо 

церковного списка ни одно имя не допускалось. Революция уничтожила этот запрет, 

предоставив всем право свободно выбирать имя. В 20-е годы хлынул поток новых имен, 

среди которых - Октябрина (в честь Октября), Морлена (сложение первых 

имен Маркс и Ленин), Рев и Люция (от революция), Донара (дочь народа), Ким (сложение 

первых букв словосочетания Коммунистический интернационал молодёжи). Многие из 

имён образовывались из нарицательных имён: НОВЕЛЛА, Трактир, Юрист. Иногда имена 

создавались из букв целой фразы, например Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике). 

Даздраперма (Да здравствует Первое мая!). 

Конечно, эти имена были неудачными. Создавались и «полуновые» имена, 

например, новый смысл был вложен в имя Майя (в честь Первого мая), в то время как на 

самом деле это было имя мифической богини земли, праздники в честь которой дали 

название месяцу маю. Некоторые имена потеряли в нашем восприятии свою связь с 

прототипом. Хорошо звучат имена Владлен и Владлена, образованные от Владимир 

Ленин, Нинель, образованное от Ленин. 

В 1934 году на борту парохода «Челюскин» во время плавания по Северному 

морскому пути родилась девочка, которой было дано имя Карина, близкое по звучанию 

восточному имени Каринэ и западному Коринна. Пароход находился в это время в 

Карском море, и название моря отразилось в имени Карина. Не правда ли, очень 

интересная история у этого имени?.. 

 

 

Задание: Объяснить значение, происхождение своих имён, фамилий. 


