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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Курс «Проблемы имянаречения» вызван потребностями подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области филологии и 

продиктован актуальностью и неразработанностью в современном 

языкознании проблем имянаречения. Антропонимная лексика составляет 

заметную часть словаря любого языка. Она отличается высокой 

частотностью использования в речи, большой познавательной ценностью. 

 Антропонимика является могучим средством привития интереса к 

языку, истории народа. Традиции, связанные с присвоением имен, 

складываются  в соответствии с историческими условиями, религиозными 

воззрениями народа, определяются социально-экономическим уровнем 

развития общества, культурно-эстетическими и иными факторами. 

 Это обусловливает настоятельную необходимость ознакомления 

студентов-филологов с важнейшей антропонимической проблематикой. 

 Цель спецсеминара – вооружить студентов определенной суммой 

антропонимических знаний, ознакомить их с многочисленными 

факторами, влияющими на человека в ситуации выбора имени. 

 Реализация поставленной цели предполагает решение частных задач, 

основными из которых являются следующие: 

 ознакомление студентов с ономастикой и антропонимикой как ее 

разделом; овладение терминологическим аппаратом этой науки; 

освещение основных научных проблем и особенностей развития 

данной области лингвистики; 

 освещение основных этапов развития русской и белорусской 

антропонимных систем; исследование влияния на состав и 

структуру личных имен религиозных традиций народа; 

 изучение традиций имянаречения у славян в языческий и 

христианский периоды; 

 анализ тенденций современного имянаречения; 

 изучение принципов и критериев выбора имен новорожденному; 

 привитие интереса студентам к научно-исследовательской работе 

по этой проблематике. 

Программа определяет общую направленность преподавания и 

обязательный объем знаний студентов. Допустимо и иное 

расположение тем.  

 В структуру семинарского занятия введен проблемный блок, 

призванный повысить интерес  студентов к изучаемому материалу, 

список ключевых понятий. Каждый раздел программно-

методического комплекса завершается списком литературы. 

 Учитывая недостаточное количество справочной литературы 

по ономастике, в программно-методический комплекс включен 

словарь ключевых понятий курса. 
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 Основной формой итогового контроля усвоения содержания 

курса студентами является зачет, который может быть проведен в 

форме теста, и подготовка ими реферата по одной из предложенных 

тем, имеющая своей целью формирование умений самостоятельной 

работы с научными источниками. 

 При подготовке программы и методических рекомендаций 

курса автор опирался на исследования известных русских, 

белорусских, украинских,  польских языковедов – В.Д. Бондалетова, 

В.А. Никонова, Н.В. Подольской, А.В. Суперанской, А.В. Сусловой, 

Б.А. Успенского, В.А. Чичагова, Н.В. Бирилло, В.А. Ивашко, А.К. 

Устинович, Е.С. Отина, З. Абрамович, Т. Милевского, Й. Хертеля и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

Часов 

1. Ономастика как наука. Ее предмет, задачи, 

основные понятия, проблемы. Методы и приемы 

исследования онимического материала. 

 

2 

2. Из истории изучения собственных имен. 2 

3. Антропонимика как раздел ономастики. 2 

4. Тайны имен и обрядов.  2 

5. Принципы и приемы имянаречения в династии 

Рюриковичей в домонгольский период. 

 

2 

6. Славянский именослов X-XVIII вв., по данным 

М.Я. Морошкина. Типы имен. 

2 

7. Традиции имянаречения у славян в языческий и 

христианский периоды. Типы двуимѐнности у 

славян. 

 

2 

8. Раскол православной церкви и его последствия. 

Специфика именника старообрядцев. 

 

3 

9. Факторы, влияющие на человека в ситуации 

выбора имени. 

 

4 

10. Критерии выбора имени новорождѐнному. 

Сущность новых теорий о влиянии имени на 

характер и судьбу человека. 

 

3 

 Итого: 24  
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

 ТЕМА 1. Ономастика как наука. Ее предмет, 

задачи, основные понятия, проблемы. Методы и 

приемы исследования онимического материала. 
 

Ключевые понятия: оним, онимизация, апеллятив, ономастика, 

ономастикон, проприальная лексика, антропоним, топоним, онимическая 

картина мира, ономастическое пространство, аспекты ономастических 

исследований, методика ономастических исследований, методология 

ономастики. 

 
Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

  

1. Имена собственные как предмет научного изучения. Способность 

быть собственным именем. Апеллятив – онома. 

2. Структурно-языковая специфика собственного имени, ее отличие 

от нарицательного имени. 

3. Закономерности развития собственных имен, роль 

внутриязыковых и внешних по отношению к языку факторов в их 

эволюции. 

4. Естественное и искусственное, стихийное и сознательное в 

имятворческом процессе. 

5. Разряды онимов. Ономастикон. Разделы ономастики. 

6. Аспекты ономастических исследований. 

7. Междисциплинарный характер ономастики. 

8. Компоненты научно-исследовательского метода. 

9. Методы лингвистического исследования. 

10. Методики изучения языка. 

11. Методы  современных ономастических исследований. 

12. Приемы исследования ономастического материала. 

 

 

Проблемные вопросы 

 

1. Существует мнение, что собственные имена являются самыми 

общими и самыми индивидуальными, самыми международными 
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и самыми национальными словами. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

2. Первична или вторична ономастическая номинация? 

3. Можно ли считать онимическую лексику оппозиционной лексике 

общей? 

4. Почему именно собственные имена первыми исчезают из 

сознания человека при различного рода травмах, афазиях, 

заболеваниях? 

5. Зависит ли деление лексики на общую и специальную от деления 

ее на имена собственные и нарицательные? 

6. Какие, на ваш взгляд, слова более частотны – имена собственные 

или имена нарицательные, принадлежащие к общей лексике? 

7. Могут ли существовать в ономастике единые для всех методы 

исследования? 

8. Какие из способов и приемов используются более или менее 

регулярно? 

9. Отличается ли этимологический анализ в ономастике от 

этимологизирования в апеллятивной лексике? 

10. В каких случаях статистический анализ может оказаться глубоко 

вредным? 

11. Для решения каких групп задач применяются анкеты? 

12. В недрах какой науки родился стратиграфический метод? 

13. Целесообразно ли выделение в качестве самостоятельного 

лингвопсихологического метода, предложенного В.Д. 

Бондалетовым? 

 

 

 

 

Литература 
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Матвеев А.К. Взаимодействие языков и методы топонимических 

исследований // Вопросы языкознания. -- 1972.  № 3. С. 19-23. 
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2003. С. 129-143. 

Мезенка Г.М. Беларуская анамастыка. – Мн., 1997. 

Мезенко А.М. Основы теории имени собственного: Программно-

методический комплекс по магистерскому курсу для магистрантов 

дневной и заочной форм обучения. – Витебск, 2002. 

Методы лингвистических исследований / Под ред. Б.А. 

Серебренникова. – М., 1973. 

Мурзаев Э.М. Основные направления топонимических исследований 

// Принципы топонимики. – М., 1964. 

Нерознак В.П. Принципы исследования палеобалканской 

ономастики // Историческая ономастика. – М., 1977.  С. 27-48. 

Никонов В.А. Имя и общество. – М., 1974. 

Номинация в ономастике: Сб.науч.тр. – Свердловск, 1991. 

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-

е изд., перераб. и доп. – М., 1988. 

Подольская Н.В., Суперанская А.В. Методы современных 

ономастических исследований // Типы языковых общностей и методы их 

изучения: Тез. III всесоюзн.конф.по теор.вопр. языкознания. – М., 1984. 

Рипецкая О.Ф. О методике и результатах синхронического изучения 

славянских реликтов в ойконимиконе ГДР // Перспективы развития 

славянской ономастики. – М., 1980.  С. 122-138. 

Рут М.Э. Ономастикон и личность: аспекты проблемы // Язык. 

Система. Личность: Материалы докл.и сообщ.науч.конф. – Екатеринбург, 

1998. С. 138-140. 

Серебренников Б.А. О методах изучения топонимических названий 

// Вопросы языкознания. -- 1959.  № 6.  С. 43-51. 

Старостин Б.А. Некоторые методологические проблемы теории 

собственных имен // Имя нарицательное и собственное. – М., 1978.  С. 34-

42. 

Суперанская А.В. Апеллятив – онома // Имя нарицательное и 

собственное. – М., 1978. 

Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. 

Теория и методика ономастических исследований / А.В. 

Суперанская, В.Э. Сталтмане, Н.В. Подольская, А.Х. Султанов. – М., 1986. 

Флоренский П.А. Имена: Сочинения. – М., 1998. 
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ТЕМА 2.         Из истории изучения собственных имен 
 

Ключевые понятия:  собственное имя, личное имя, денотация, 

коннотация, интенция, экстенция. 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 
 

 

 

1. Спор об истинности имен и пригодности их для именования 

вещей в античной науке.  

2.  Стоики о соотношении имени с именуемой вещью (III в. до н.э.). 

3.  Двоичная классификация имен Томаса Гоббса.  

4. Идеи английских логиков ХIХ в. в области ономастики (Джон 

Стюарт Милл, Х. Джозеф, Бертран Рассел, Л. Сьюсан Стеббинг). 

5.  П. Кристоферсен об именах собственных.  

6. Деление имен на «воплощенные» и «развоплощенные» А. 

Гординера.  

7. Представления  К. Тогебю об именах собственных как о 

синонимах (т.е. нулях).  

8. Положения Е. Куриловича  об имени собственном.  

9. Взгляды  ономастов  ХХ в. на имя собственное. 

 

 

 

Проблемные вопросы 
 

 

1. В каком случае справедлива теория, согласно которой значение 

имен собственных бесконечно? 

2. Можно ли расценивать повторяющиеся христианские имена и 

географические названия как омонимы? 

3. Достаточно ли для понимания имени собственного простого 

отнесения его к определенной категории (кличка кошки, название 

поселка) без других уточнений? 

4. Какой смысл вкладывают в термин «значение» представители 

разных школ? 

5. Можно ли рассматривать имена собственные в одном ряду с 

именами нарицательными? 

6. Каков минимум отличительных признаков имени собственного? 
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7. Можно ли расценивать как несовершенство языка тот факт, что 

многие носят одно и то же имя? 
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Mill James. Analysis of the phenomena of the human mind. V. 1-2. Ed. 2. 
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Russell B. An inquiry into meaning and truth. – London, 1967. 

Stebbing L.S. A modern introduction to logic. – London, 1930. 

Stebbing L.S. A modern elementary logic. – London, 1957 (1- е изд. -- 

1943). 
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Togeby K. Structure immanente de la langue francaise // Travaux du 

cercle linquistique de Copenhaque. V. 6. – Copenhaque, 1951. 

 

 

ТЕМА 3.       Антропонимика как раздел ономастики 

 
Ключевые понятия:  антропонимия, антропонимикон, именник, 

антропонимика, антропонимная модель, антропооснова,  прозвище, 

патроним, отчество, дедичество, фамилия псевдоним, формула 

именования, трехкомпонентная модель именования, редкое имя, 

редчайшее имя. 

 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 
 

 1. Предмет и задачи антропонимики. 

2. Из истории русской и белорусской антропонимики. 

3. Основные этапы и процессы в истории русской антропонимии: 

а) дохристианский период; 

б) период с XI по  XVII в.; 

в) период с начала XVIII в. по 1917 г.; 

г) период с 1917 г. по 1991 г.; 

д) современный период с 1991 г. по настоящее время. 

4. Современный русский именник, его состав, структура, 

особенности изменения: 

 а) мужская подсистема именника; 

 б) женская подсистема именника. 

 

 

Проблемные вопросы 

  

1. Абсолютна ли граница между именами собственными и именами 

нарицательными? 

2. На каком основании можно считать XIV в. переломным в борьбе 

некалендарных и календарных имен? 
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3. Что может служить доказательством равноправного 

функционирования некалендарных и календарных антропонимов 

в XV-XVI вв.? 
4. Почему до настоящего времени вопрос об отграничении фамилий 

от отчеств и дедичеств является одним из сложнейших в русской 

и белорусской ономастике? 
5. Можно ли связывать превращение репертуара женских имен в 

более разнообразный, широкий и свободный по сравнению с 

мужским набором имен после 1917 г. только с Октябрьской 

революцией? 
6. Каковы, по-вашему, критерии отличия редких и редчайших имен? 
7. Почему, с вашей точки зрения, в XI в. ономастические новшества 

распространялись медленнее, чем теперь? 
8. Согласны ли вы с мнением, что антропонимические инновации 

несут на себе отражение социальных и культурных перемен в 

обществе? 
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ТЕМА 4.               Тайны имен и обрядов 

 
Ключевые понятия: функция личного имени, обряд наречения, 

имена-обереги, смена имени, обряд инициации. 
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Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 

1. Вопрос о времени появления имен у людей. Причины 

возникновения личных имен. 

2. Функции личных имен (дифференциально-идентификационная, 

пожелательная, оборонительная и др.). 

3. Традиция наречения в честь кого-либо. 

4. Магия (чародейство, волшебство, колдовство) и наречение 

имени. Роль имени в подражательной и заразительной магии. 

5. Обычаи выбора имени у разных народов. Особенности обряда 

наречения. 

6. Имена-обереги. Дополнительные варианты обмана злых духов. 

7. Тайные имена и табу. Суть наличия тайного имени. 

8. Смена имени. Содержание и суть обряда инициации. Обряд 

смены имени на время болезни. 

 

Проблемные вопросы 

 

1. Существует мнение, что личное имя – это феномен только 

человеческого общества. Как вы относитесь к идее поиска его 

предшественников у стадных животных? 

2. С какого века люди имели имена? 

3. Можно ли считать, что создание личного имени связано с 

переходом на звуковой язык? 

4. Согласны ли вы с мнением, что первые имена возникли как 

произвольные звуковые комплексы для обозначения отдельных 

особей? 

5. Обогатило или ослабило суеверия и обряды, связанные с магией 

имен, появление письменности? 

6. Почему у некоторых народов смена имени отождествляется с 

рождением заново? 

7. Согласны ли вы с тем, что люди с одинаковыми именами имеют 

одинаковые судьбы? 
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ТЕМА 5.  Принципы и приемы имянаречения в 

династии  

 Рюриковичей в  домонгольский период 
 

 Ключевые понятия: прием имянаречения, двуосновное 

(двусоставное) имя, династическое имя, княжеский именник, варьирование 

родового имени,  созвучие родовых имен. 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 

1. Принцип варьирования родового имени в истории 

европейских династий в V-XI вв. 

Прием повтора имен умерших предков. 

Прием частичного повтора родового имени. 

Прием созвучия родовых имен. 

2. Главное правило выбора имени у скандинавов. 

3. Выбор славянского имени для наследника Игоря и Ольги – 

князя Святослава Игоревича – как важнейшее событие в 

истории именослова Рюриковичей. 

4. Концепты, использовавшиеся в X-XI вв. для образования 

двусоставных имен. 

5. Судьба антропонимов  Рогволод и Рогнеда. 

6. Традиционная форма русского княжеского имени. 

7. Набор основ, пригодных для варьирования родовых 

княжеских имен. 

8. Происхождение и семантика основы волод- . Место имен 

Володарь, Владимир, Володьша в княжеском именнике. 

9. Имена Игорь, Ингвар и позднейшие их династические 

«фантомы». 

 

Проблемные вопросы 

 

1. С концепцией единства и упрочения рода или с идеей 

единовластия больше связан принцип созвучия родовых имен? 
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2. Существует мнение, что межэтнические и династические браки 

способствовали как усвоению новых имен, так и трансляции 

определенных принципов имянаречения. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

3. Согласны ли вы с предположением А.М. Членова о имени 

Святослав как об искусственном конструкте, объединившем в 

себе перевод имени Рюрик (Hrörekr “могучий славой, 

прославленный”) и Олег (Helgi “святой, священный”)? 

4. Можно ли вычленять германскую составляющую в древнейшей 

славянской системе имянаречения? 

5. Почему, на ваш взгляд, имя Ярослав занимает особое место 

среди княжеских имен в иностранных источниках? 

6. Каждое ли употребление двусоставного имени непременно 

вызывает к жизни общеязыковое значение его составляющих? 

7. Какая из трех версий происхождения основы –mĕr, 

присутствующей в имени Владимhръ, кажется вам наиболее 

оправданной? 
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ТЕМА 6.   Славянский именослов X-XVIII вв., по 

данным  

                   М.Я. Морошкина.   Типы имен 
 
Ключевые понятия: именослов, типы личных имен, простое личное 

имя, составное личное имя. 

 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 

1. Место личных имен в лексиконе. 

2. История изучения славянской антропонимии. 

3. Типы личных имен: 

1) простые личные имена: 

а) на ъ; 

б) на гласные; 

в) на двоегласные; 
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г) на согласные: 

                        --  гортанные г, к, х; 

                        -- шипящие ж, ч, ш; 

                        -- свистящие з, с, ц; 

                        -- зубные д, т; 

                        -- губные б, в, м; 

                        -- плавные л, н, р; 

2) составные личные имена: 

а) свойство корней, участвующих в образовании 

составных личных имен; 

б) способы соединения корней; 

в) внутренние отношения корней; 

г) степень продуктивности корней. 

4. Понятия, выражаемые личными славянскими именами. 

5. Классификация славянских имен с точки зрения 

происхождения. 

6. Особенности  имянаречения у славян. 

7. О влиянии христианства и международных отношений на 

строй личных славянских имен. 

 

Проблемные вопросы 

 

1. Существует мнение, что на древность происхождения 

личных имен указывает то обстоятельство, что большая 

часть их употребляется всеми славянами. Согласны ли вы с 

этим утверждением? 

2. Можно ли считать образование имен от названий 

животных доказательством древности их происхождения? 

3. Почему считается, что именно личные имена служат 

сокращенной историей внутреннего быта и духа 

народного? 

4. Согласны ли вы с мнением Е.О. Болховитинова (XIX в.), 

считавшего, что признаком чистоты народа, не 

смешавшегося с другими, являются личные имена, взятые 

из природного языка? 

5. Почему, на ваш взгляд, у всех славян наиболее частотны 

имена, заканчивающиеся на –слав? 

6. Как вы думаете, почему заговоры и волшебства 

обязательно были связаны с использованием личного 

имени? 

7. Чем, с вашей точки зрения, можно объяснить тот факт, что, 

несмотря на огромное число личных имен у славян, 

количество корней их не так значительно? 
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ТЕМА 7.  Традиции имянаречения у славян в 

языческий и     христианский периоды . Типы 

двуимѐнности у славян 
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 Ключевые понятия: двуимѐнность, обряд пострижения, официальное 

имя, домашнее имя, христианское имя. 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 
1. Ритуал имянаречения у славян-язычников. 

2. Мотивы выбора имени. 

3. Обряд пострижения у древних славян. 

4. Причины сохранения языческих традиций именования в первые 

века христианства на Руси. 

5. Первый тип двуимѐнности (наречение двумя языческими 

именами). 

6. Церковное таинство крещения как сакральный акт наречения 

новорожденного именем. 

7. Второй тип двуимѐнности (наречение языческим и христианским 

именами). 

8. Третий тип двуимѐнности (наречение двумя христианскими 

именами). 

 
Проблемные вопросы 

 

1. Почему, на ваш взгляд, обряд пострижения был одним из важных 

и торжественных у славян? 

2. Только ли славянам принадлежал обычай жертвовать волосами? 

3. Каким образом обряд пострижения оказался связанным с 

проблемой двуимѐнности? 

4. Чем можно объяснить существование  расхождений во взглядах       

на время совершения обряда крещения? 

5. Целесообразно ли только с ограниченным количеством 

христианских имен связывать высокую их повторяемость? 

6. Можно ли одними и теми же причинами объяснить 

существование всех трех типов двуимѐнности? 

7. Какие, на ваш взгляд, причины в наибольшей степени повлияли 

на широкое бытование языческих имен у славян в христианский 

период? 

 

Литература 

 

 Голубинский Е. История русской церкви. Период первый, 
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 Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. – 

СПб., 1877. 

 Мирославская А.Н. Об отношении древнерусских 
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83-99. 
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1965. № 3. С. 3-21. 

 Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших 

времен. – СПб., 1774. 

 Токарев С.А. Религия и истории народов мира. – М., 1986. 

 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных 

имен. – СПб., 1903. 

 Успенский Б.А. Из истории русских канонических имен. – М., 

1969. 

 Устюгов Н.В., Чаев Н.С. Русская церковь в XVII в. // Русское 

государство в XVII в. – М., 1961. 

 Филарет. История русской церкви, периоды первый и второй. 

– Чернигов, 1862. 

 Флоренский П. Имена: Сочинения. – М., 1998. 

 Шпилевский П.М. Белоруссия в характеристических 

описаниях и фантастических поверьях // Пантеон. – 1856. Т. 36. Кн. 

3. С. 1-28. 

 

ТЕМА 8.  Раскол православной церкви и его 

последствия.  

  Специфика именника старообрядцев 
 

Ключевые понятия: раскол, календарное имя, архаическая форма 

имени, именник старообрядцев. 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 
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1. Церковная реформа XVII в. и ее последствия. 

2. Разрушение традиции произношения и написания некоторых 

календарных имен. 

3. Появление вариантов канонических форм имен как следствие 

реформы Никона. 

4. Архаические формы имен, сохранившиеся в рукописных 

раскольничьих календарях. 

5. Борьба старообрядцев за сохранение архаических форм имен. 

6. Особое отношение старообрядцев к выбору имени, его форме, 

«букве». 

7. Состав и структура старообрядческого именника на современном 

этапе. 

8. Взаимовлияние двух традиций (православной и 

старообрядческой) на формы имен в старообрядческой среде. 

 
Проблемные вопросы 

 

1. Можно ли рассматривать появление в XVII в. вариантов 

канонических форм имен как следствие реформы Никона? 

2. Почему после церковной реформы произошло разрушение 

традиции произношения и написания некоторых календарных 

имен? 

3. Можно ли связывать борьбу старообрядцев за сохранение 

архаических форм имен с борьбой за «струю веру»? 

4. Использовались ли сокращенные формы имен в 

старообрядческой среде? Почему? 

5. Существуют ли различия форм имен в поповских и беспоповских 

старообрядческих общинах? 

6. Что понимается под «архаической формой» имени? 

7. Влияют ли религиозные традиции на выбор имен у 

старообрядцев в настоящее время? 

 

Литература 

 Волков В. сведения о начале, распространении и разделении раскола 

и о расколе в Витебской губернии. – Витебск, 1866. 

 Голубинский Е. К вопросу о церковной реформе. – М., 1906. 

 Катунский А.Е. Старообрядчество. – М., 1972. 

 Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс. – М., 

1983. 

 Минина Н.Е. Русские старообрядческие говоры на территории 

Витебской области (к проблеме территориально ограниченных говоров) // 
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Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства: Матэрыялы І 

усесаюзн.навук.канф. – Віцебск, 1990. С. 62-65. 

 Муратава А.Ю. Мужчынскі імяннік адной стараверскай абшчыны // 

Беларуская лінгвістыка. – Мн., 1992. Вып. 41. С. 69-77. 

 Муратова Е.Ю. К вопросу о влиянии церкви на именник 

старообрядцев // Северо-Кавказские чтения: Ономастика в контексте 

истории. – Ростов-на-Дону, 1992. Вып. 4. С. 34-35. 

 Муратова Е.Ю. Личные имена старообрядцев как отражение 

религиозной ситуации в России XVII-XVIII вв. // Национально-культурный 

компонент в тексте и в языке. – Мн., 1994. С. 38-41. 

 Муратова Е.Ю. Влияние двух традиций на наименование 

старообрядцев // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства: 

Матэрыялы ІV міжнар.навук.канф. – Віцебск, 1997. С. 357-361. 

 Пругавин А.С. Старообрядчество во второй половине XIX века: 

Очерки из новейшей истории раскола. – М., 1904. 

 Успенский Б.А. Никоновская справа и русский литературный язык 

(из истории ударения русских собственных имен) // Вопросы языкознания. 

– 1969. № 5. С. 80-103. 

 

ТЕМА 9.         Факторы, влияющие на человека в 

ситуации  

                                                выбора имени 
 

 Ключевые понятия: церковное имя, календарный именник, 

антропонимическая традиция, сфера употребления имен. 

 

Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 

1. Характеристика церковных имен с точки зрения происхождения. 

2. Эволюция русского календарного именника. 

3. Влияние церкви на выбор имени: 

а) в дореволюционный период; 

б) в послереволюционный период. 

4. Роль традиции в истории развития русского именника. 

5. Сословно-классовые различия в употреблении имен 

Сословно-классовая дифференциация русских имен до 

революции: 

 различие в частотности; 

 антагонизм в сфере популярности; 

 строгая иерархическая зависимость в предпочтениях. 

6. Влияние политико-идеологического фактора на выбор имени. 
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Наречение именами известных государственных и политических 

деятелей. 

7. Влияние моды на выбор имени: 

 наречение в честь кого-либо; 

 наречение под влиянием популярных песен, кинофильмов и др. 

8. Роль эмоциональной оценки имен. 

 

Проблемные вопросы  

 

1. К какому веку относят окончательную победу православных имен 

над языческими? 

2. Чем определяется для каждого человека набор активно 

употребляемых личных имен? 

3. Можно ли отождествлять традиции и обычаи в отношении  к 

антропонимам? 

4. Распространяется ли мода на канонические имена? 

5. Носила ли сословно-классовая дифференциация русских имен до 

революции иерархический характер? 

6. Следует ли сводить  вопрос о функции суффикса –ка(-ко) в 

личных именах к социальной обусловленности употребления 

имен типа Ванька, Митька, Сашка и т.п.? 

7. Действует ли в настоящее время сословно-классовый фактор на 

выбор имени? 

8. Результатом каких процессов может быть рост употребительности 

имени? 

9. Зависит ли скорость распространения моды на имена от степени 

связанности с культурными центрами? 

10. Что, по вашему мнению, формирует оперативную память на 

личные имена? 

11. Все ли факторы, влияющие на выбор имени – церковный, 

традиция, сословно-классовый, политико-идеологический, 

культурно-эстетический, фоносимволический, -- воздействуют на 

человека одновременно?  

 

 

Литература 

 

 Баранникова Л.И., Данилова З.А., Черонова Н.П. Факторы, 

определяющие выбор личных имен // Личные имена в прошлом, 

настоящем и будущем. – М., 1970. С. 5-11. 

 Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – Рязань, 1984. 

Ивашко В.А. Как выбирают имена / Под ред. А.Е. Супруна. 2-е изд., 

доп. – Мн., 1988. С. 99-162. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Имя – этнос – история: Сб.ст. / АН СССР, Ин-т этнограф. – М., 1989. 

Марков Ю.А. Некоторые статистические данные о русских личных 

именах, отчествах и фамилиях // Лексические минимумы русского языка. – 

М., 1972. С. 118-122. 

Мезенко А.М. Время и религия в антропонимиконе Витебска XVII-

XIX вв. // Белорусское Поозерье: язык и духовная культура / Под ред. А.М. 

Мезенко, А.В. Русецкого. – Мн., 2001. С. 43-65. 

Мезенко А.М. Оценка польских имен белорусами: к проблеме 

ассоциативной семантики онимов // Беларуска-руска-польскае 

супастаўляльнае мовазнаўства: літаратуразнаўства, культуралогія: 

Матэрыялы VІ міжнар.навук.канф. – Віцебск, 2003. С. 41-43. 

 Мезенко А.М. Эстетико-этический эффект личных имен // Шестые 

Поливановские чтения: Сборник науч.ст.по матер.докл.и сообщ. – 

Смоленск, 2003. Ч. 2. С. 98-102. 

Муратова Е.Ю. Факторы, влияющие на выбор имени в 

старообрядческой среде // История и география старообрядческих говоров. 

– М., 1995. С. 78-84. 

Никонов В.А. Имя и общество. – М., 1974. 

Суперанская А.В. Имя и эпоха (к постановке проблемы) // 

Историческая ономастика. – М., 1974. 

Суперанская А.В. Имя через века и страны. – М., 1990. С. 134-148. 

Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л., 1991. 

Талалай М.Г. День ангела: Справочная книга по именам и 

именинам. – СПб., 1992. 

Топоров В.Н. Имя как фактор культуры (на злобу дня) // 

Исторические названия – памятники культуры: Тез.докл. Всесоюзной 

науч.-практ.конф. – М., 1989. С. 125-129. 

Успенский Б.А. Социальная жизнь русских фамилий // Унбегаун 

Б.О. Русские фамилии. – М., 1989. С. 336-364. 

Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. – М., 

1982. 

Хацкевіч В. Наша імя // Маладосць. – Мн., 1961. № 8. С. 132-134. 

 

 

ТЕМА 10.  Критерии выбора имени новорождѐнному. 

                       Сущность новых теорий о влиянии имени  

                             на характер и судьбу человека 
 

 Ключевые понятия: традиционное имя, социальная теория (о 

влиянии имени на характер и судьбу человека), эмоциональная теория, 

звуковая теория. 
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Вопросы, 

рекомендуемые для обсуждения на семинарском занятии 

 

1. Критерии выбора имени новорождѐнному. 

2. Ошибки родителей при выборе имени ребенку. 

3. Наиболее частые трансформации-метаморфозы традиционных 

имен. 

4. Имя и судьба. 

5. Сущность социальной, эмоциональной, звуковой и др. теорий о 

влиянии имени на характер и судьбу человека. 

 

Проблемные вопросы 

 

1. Объективно или субъективно понятие «красивое имя»? 

2. Влияет ли жизненный и духовный опыт человека на восприятие 

имени? 

3. Какие, на ваш взгляд, имена легче запоминаются – широко 

употребительные или редкие? 

4. Существует мнение, что люди с одинаковыми именами имеют во 

многом схожие характеры. Согласны ли вы с этим утверждением? 

5. Что лежит в основе акта смены фамилии девушкой, вступающей в 

брак? 

6. Целесообразно ли в имени видеть знак судьбы? 

7. Может ли имя являться сгустком социальной информации о его 

носителе? 

 

Литература 

 

  

 Баранникова Л.И., Данилова З.А., Черонова Н.П. Факторы, 

определяющие выбор личных имен // Личные имена в прошлом, 

настоящем и будущем. – М., 1970. С. 5-11. 

 Какое выбрать имя новорождѐнному. – М., 2004. 

 Ивашко В.А. Как выбирают имена / Под ред. А.Е. Супруна. 2-е изд., 

доп. – Мн., 1988. С. 164-185. 

 Именослов: Заметки по семантике имени / Сост. Ф.Б. Успенский. – 

М., 2003. 

 Казаков В.С. Именослов: Словарь славянских имен и прозвищ с 

толкованием их значения и происхождения. – Калуга, 1997. 

 Никонов В.А. Ищем имя. – М., 1988. 

 Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. – М., 1975. 

 Родкевич А.Л. Что значит твое имя и фамилия // Русский язык в 

школе. – 1962. № 2. С.45-47. 
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 Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л., 1985. С. 

177-190. 

 Суперанская А.В. Выбор имени для новорождѐнного // Суперанская 

А.В. Имя через века и страны. – М., 1990. С. 74-81. 

 Супрун В.И. Имена и именины. – Волгоград, 1997. 

 Угрюмов А.А. Русские имена. – Вологда, 1970. 

 Федорова М.В. Русские имена в ХХ в.: Кратк.слов. – Белгород, 1995. 

 Хигир Б. Имя – твоя судьба. – Харьков, 1995. С. 5-6. 

 Хигир Б.Ю.  Имя и счастье в браке. – М., 1997. С. 4-7. 

 Хигир Б.Ю. Как выбрать имя вашему ребенку. – М., 2000. 

 Щетинин Л.М. Имена и названия. – Ростов-на-Дону, 1968. 

 

 

 

Зачетный  тест 
 

1. Что является объектом ономастических исследований? 

2. Что понимается под ономастической номинацией? 

3. Сколько существует классов онимов? 

4. Каково содержание понятия “онимическая картина мира”? 

5. Какие аспекты ономастических исследований вам знакомы? 

6. Как могут быть охарактеризованы взаимоотношения ономастики 

и лингвистики? 

7. Какие из исторических наук наиболее тесно связаны с 

ономастикой? 

8. Чем отличаются понятия “апеллятив” и “нарицательное имя”? 

9. Приведите дефиницию термина онимизация. 

10. Перечислите компоненты научно-исследовательского метода. 

11. Какие из методов лингвистических исследований приложимы к 

ономастике? 

12. Назовите и охарактеризуйте основные приемы исследования 

ономастического материала. 

13. Каковы основные разделы топонимики? 

14. Что называется ономастическим пространством? 

15. На какие секторы делится ономастическое пространство? 

16. Назовите ведущих ономастов славянских и неславянских стран. 

17. Кому из ученых принадлежит деление имен на «воплощенные» и 

«развоплощенные»? 

18. Какие аргументы приводил Демокрит (ок. 470-380 до н.э.) в 

пользу отсутствия однозначного соответствия между именем и 

вещью? 

19. Почему классификация имен Томаса Гоббса носит название 

двоичной? 
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20. Перечислите основные идеи английских логиков XIX в. в области 

ономастики. 

21. Кому принадлежат представления об именах собственных как о 

нулях?  

22. Согласны ли вы с мнением, что собственные имена – это бывшие 

апеллятивы? 

23. Что является предметом антропонимики? 

24. Когда появились первые исследования русских антропонимов? 

25. С чьим именем связано появление первых исследований 

белорусских антропонимов? 

26. Какие модели развернутых именований лица существовали в 

ХIV-ХVIII вв.? 

27. Какие существуют разновидности личных имен? 

28. Каково главное правило выбора имени у скандинавов? 

29. Почему выбор славянского имени Святослав для наследника 

Игоря и Ольги рассматривается как важнейшее событие в истории 

именослова Рюриковичей? 

30. Какие концепты использовались в X-XI вв. для образования 

двуосновных имен? 

31. Какова традиционная форма русского княжеского имени? 

32. Перечислите основы, пригодные для варьирования родовых 

княжеских имен. 

33. Какие типы простых личных имен выделял М.Я. Морошкин? 

34. Какие типы составных личных имен выделял М.Я. Морошкин? 

35. Каковы причины сохранения языческих традиций именования в 

первые века христианства на Руси? 

36. Сколько выделяют типов двуимѐнности? 

37. В чем состоит особое отношение старообрядцев к выбору имени? 

38. Чем отличаются официальные от неофициальных форм имен? 

39. Приведите примеры редких и редчайших русских и белорусских  

имен. 

40. Что такое псевдоним? 

41. Назовите известные вам словари псевдонимов. 

42. Вариантами одного и того же имени или разными именами в 

современной юридической практике считаются Елена — Алена, 

Давыд — Давид, Устин — Юстин, Наталия — Наталья, Георгий 

— Юрий — Егор, Ефимий — Ефим, Венедикт — Бенедикт? 

43. Перечислите функции личных имен. 

44. Что вам известно о времени совершения обряда наречения? 

45. Определите сущность имен-оберегов. 

46. В чем состоит суть наличия тайного имени? 
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47. Посредством каких приемов осуществляется принцип 

варьирования родового имени в истории европейских династий в 

V-XI вв.?  

48. Назовите факторы, влияющие на выбор имени. 

49. Сколько существует критериев выбора имени новорожденному? 

50. Приведите примеры наиболее частых ошибок родителей при 

наречении ребенка. 

 

 

Словарь ключевых понятий курса 
 

 Антропоним –любое собственное имя, которое может иметь человек 

(или группа людей), в том числе личное имя (Дионисий), отчество 

(Александрович), фамилия (Любимов), прозвище (Таракан), псевдоним 

(Якуб Колас), криптоним (Батус – Москва в языке офеней), кличка 

(Старик – партийная кличка Ульянова), андроним (Левониха), гинеконим 

(Анин), патроним (Михайловъ сынъ). Антропонимы нередко служат базой 

для создания урбанонимов, особенно часто названий улиц, площадей, 

мостов, например: улица Я. Купалы, площадь Ванеева,  мост Блохина. 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий антропонимы, 

закономерности их возникновения, развития, функционирования. 

Антропонимикон – 1) словарь или список антропонимов, 

составленный обычно раздельно для личных имен, для фамилий, для 

прозвищ, для стрых неканонических имен; 2) репертуар имен данного 

народа или социума в определенный период. То же, что именник. 

Антропонимная модель – схема антропонима. Определенное 

закономерное расположение элементов антропонима, например, имена на 

–ата, имена по очередности рождения: Первой, Вторак, Третьяк, 

фамилии на –енко: Артеменко, Нестеренко, Фоменко. 

Антропонимическая традиция – нерегламентируемая 

юридическими установлениями, поддерживаемая силой общественного 

мнения форма передачи новым поколениям способов именования людей в 

жизни данного общества. 

Антропонимия – совокупность антропонимов. 

Антропооснова  (антропонимная основа) – та часть 

антропонимной лексемы, которая остается, если отбросить антропоформат, 

например, Иль-ин, Михайл-овна, Ма-ш-а. 

Апеллятив – имя нарицательное в противоположность имени 

собственному в ономастике. 

 Апеллятивация – то же, что деонимизация – переход онима в 

апеллятив без аффиксации, например,   Бойкот – бойкот, Ом --  ом,  

Макинтош – макинтош. 
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Архаическая форма имени – форма имени, существовавшая в 

далеком прошлом. 

Аспект ономастического исследования – перспектива, в которой 

рассматривается изучаемое явление; та сторона, которая специально 

интересует исследователя, например, логический аспект, психологический 

аспект, культурологический аспект. 

Вариант имени – видоизменение имени или любого элемента его 

структуры (фонемы, морфемы, лексемы) в различных языковых ситуациях. 

Варьирование родового имени – воспроизведение в имени сына  

(или дочери) одной из частей имени отца. Например, в имени Рогнеда 

повторяется часть имени отца – Рогволод. 

Двуимѐнность – обычай носить два имени при различных 

функциях. Например, (царь) Алексей Михайлович, (крестьянин) Коршун 

Степан. 

Двуосновное имя (двусоставное) – имя, состоящее из двух основ, 

возникшее в результате сложения. Например, Владимир, Святополк, 

Пирогость. 

Дедичество – вид антропонима. Именование, произведенное от 

имени или прозвища деда. Например, Вторушко Третьяковъ сынъ 

Замятина (прозвище деда). 

Денотат [имени] (объект номинации, референт имени собственного) 

– любой объект, носящий собственное имя; объект, который мыслится под 

этим именем. 

Денотация термина (по Миллу) – субъект, которому он 

предицируется. 

Звуковая теория  (о влиянии имени на характер и судьбу человека) 

– теория в соответствии с которой имя представляет собой набор звуков 

разной высоты и тембра. Разные имена – разные наборы звуков, 

неодинаковые для мозга звуковые раздражители. А разные раздражители, 

как известно, приводят в возбуждение разные структуры мозга. Звуковая 

нагрузка на одни мозговые образования у одного ребенка и совершенно 

другая по своему физиологическому рисунку нагрузка у другого, с точки 

зрения авторов теории, не может не сказаться на формировании различий в 

психике этих детей. 

Именник – см. антропонимикон 2). 

Именник старообрядцев -- репертуар имен старообрядческих 

общин в определенный период.  

Именослов – 1) список имен, названий, терминов и др.; 2) список 

имен святых христианской церкви. 

Интенция – направленность сознания, мышления на какой-либо 

предмет; намерение, цель. 

Календарный именник – репертуар календарных имен. 

Княжеский именник – репертуар имен князей данного этноса. 
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Коннотация – добавочные семантические или стилистические 

оттенки, которые накладываются на основное значение слова и служат для 

выражения эмоционально-экспрессивной окраски, придавая высказыванию 

тон торжественности, непринужденности, фамильярности и т.п., например, 

Губошлеп. 

Личное имя – персональное имя человека в отличие от фамилии, 

отчества, прозвища. Например, Мария, Андрей. 

династическое имя – имя, которое стремилась закрепить за собой та 

или иная династия, повторяя это традиционное имя для правящих 

монархов. Например, во Франции Капетинги и Бурбоны имели в 

родословном древе 16 Людовиков и 10 Карлов. 

домашнее имя – добавочное имя, используемое для именования 

человека в кругу семьи. Например, в паспорте Пелагея, дома -- Полина. 

дохристианское имя – термин, адекватный “имени языческому”, 

употребляемый для различных категорий имен разных народов, 

принявших христианство, в частности славян, балтов, финноугров, 

некоторых тюркоязычных народов, в период до принятия ими 

христианства, а позднее наряду с христианскими именами. Например, 

Любава, Стоян. 

имя-оберег – имя, способное, по суеверным представлениям, 

охранить от разных бедствий. Например, Найден, Подкид. 

календарное имя  (агиографическое имя) – в русской традиции имя, 

взятое из церковного календаря (святцев), где именами канонизированных 

святых перечислены по месяцам и дням их празднования. Например,   

Анна, Александр. 

модное имя  -- условный термин, обозначающий имя из числа 

признанных модными в данную эпоху в данной стране, обычно среди 

определенной категории людей. Например, в 20-40-е гг. ХХ в. были 

заимствованные европейские имена, а также свои вновь придуманные, в 

частности с начальным э: Эльвира, Элиса, Эдвин, Эдуард. 

некалендарное имя – имя вне крестного календаря, не связанное с  

именем определенного святого, в том числе дохристианское имя, 

прозвищное имя, новое имя. Например, Злата, Алмаз, Даздраперма. 

неофициальное имя – как правило, неполная форма официального 

имени, используемая в неофициальной ситуации общения. Например, 

Катя, Миша. 

официальное имя – основное полное имя, данное человеку при 

рождении или (редко) выбранное для себя взрослым человеком. Например, 

Екатерина, Михаил. 

простое личное имя – имя, включающее один корень. Например, 

Агаша, Ян. 

редкое имя  -- имя, которое лишь единично дается в настоящее 

время детям. Например, Авдотья, Адам. 
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редчайшее имя – имя, которое хотя и встречается у населения, но не 

привлекается для именования новорожденных. Например, Анатолия, 

Аверкий. 

составное личное имя – имя, включающее два и более корня. 

Например, Верхуслава, Богдан. 

традиционное имя – имя, даваемое человеку по традиции, иногда в 

честь какого-либо уважаемого лица, носившего это имя, или в честь 

старших членов семьи. Например, Варвара, Денис. 

христианское имя – имя, связанное с христианской религией: а) 

православное, б) католическое, в) протестантское. Например, а) Клавдия, 

Афанасий; б) Клементина, Лаврентиус; в) Эв (Ева), Даниэль (Даниил). 

церковное имя – имя, данное при крещении. Например, Наталья, 

Алексий. 

языческое имя – неканоническое имя, связанное с периодом 

первобытных религиозных верований и культов у различных народов, но 

продолжавшее существовать и после введения мировых религий, наряду с 

каноническими именами. 

Метод ономастических исследований – способ познания, 

исследования явлений в области ономастики, например, метод ―малых 

типов‖, формантный метод, стратиграфический метод. 

Методика ономастических исследований – совокупность методов, 

приемов целесообразного проведения какого-либо исследования 

ономастического материала. 

Методология ономастики – совокупность методов, применяемых в 

ономастике. 

Обряд инициации – посвятительный обряд в первобытном 

обществе, связанный с переходом юношей и девушек в возрастной класс 

мужчин и женщин. 

Обряд наречения – совокупность установленных обычаем 

действий, связанных с выполнением религиозных предписаний или с 

бытовыми традициями, при присвоении имени ребенку.  

Обряд пострижения (пόстриг) – обряд, совершавшийся при 

посвящении в общественную жизнь лиц мужского пола (преимущественно 

княжеских сыновей) и сопровождавшийся препоясанием отрока мечом, 

сажанием его на коня, закреплением за ним имени. 

Оним – слово, словосочетание или предложение, которое служит 

для выделения именуемого им объекта среди других объектов. 

Онимизация – переход апеллятива или апеллятивного 

словосочетания через смену функции в имя собственное и его дальнейшее 

развитие в любом классе онимов, например, камень – дер. Камень, холм – 

с. Холм, радуга – кинотеатр «Радуга». 
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Онимическая картина мира – отражение в именах собственных 

представления данного языкового коллектива о строении, элементах и 

процессах действительности в ее соотношении с человеком. 

Ономастика – раздел языкознания, изучающий любые собственные 

имена. 

Ономастикон – 1) словарь или список любых собственных имен, 

составленный обычно раздельно для разных категорий онимов; 2) 

репертуар собственных имен данного этноса, данного социума, для 

данного периода; то же, что онимия. 

Ономастическая номинация – называние, именование, присвоение 

имени, процесс наименования. 

Ономастическое пространство – совокупность всех собственных 

имен, употребляемых в языке конкретного народа для называния 

реальных, гипотетических и фантастических объектов. 

Отчество – вид антропонима. Именование, произведенное от имени 

отца. Например, Николаевич ← Николай. 

Патроним (патронимическое имя) – вид антропонима. Для 

древнерусского периода именование человека, образованное от имени или 

прозвища отца или предков по отцовской линии. Например, Ивановъ сынъ 

← Иванъ. 

Прием имянаречения – способ называния человека. 

Прозвище – вид антропонима. Дополнительное неофициальное имя, 

данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной 

чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством, по какой-либо 

аналогии, по происхождению и другим мотивам. 

Проприальная лексика -- онимическая лексика (прилагательное от 

nomen proprium „имя собственное‟). 

Псевдоним – вид антропонима. Вымышленное имя, существующее в 

общественной жизни человека наряду с настоящим именем или вместо 

него. Например, Искандер Ислахи (А.А. Реформатский). 

Раскол – религиозно-общественное движение в России, возникшее в 

середине XVII в., направленное против официальной церкви и 

закончившееся образованием ряда сект. 

Смена имени – замена данного имени человека другим именем. 

Например, смена мирского имени на монашеское, смена фамилии у 

русских и белорусов при замужестве, возрастная смена имени у китайцев. 

Собственное имя – то же, что оним (см.). 

Созвучие родовых имен – повторение в имени сына или дочери 

сходных с именем отца или матери звуков, а также сходное звучание 

начала или конца имен. Например, в имени  сына Ярослава Мудрого  -- 

Игорь – повторяются сходные с именем матери – Ингигерд – звуки [и, г, р]. 

Социальная теория (о влиянии имени на характер и судьбу 

человека) – теория, в соответствии с которой имя человека с социальной 
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точки зрения представляет собой сгусток социальной информации о его 

носителе. Прасковья, Октябрина, Оксана, Гурам, Исаак… Зная лишь одно 

имя, по мнению авторов теории, можно составить представление о 

происхождении, национальности, возможном вероисповедании, основных 

свойствах характера и темперамента человека. 

Сфера употребления имени – область (бытовая, юридическая, 

социальная и т.п.), в которой применяется данное имя. 

Типы личных имен – образцы, модели, формы, которым 

соответствует известная группа личных имен.  

Топоним – собственное имя любого географического объекта: моря, 

реки, города, горы, оврага, поля и др., например, р.Западная Двина, с. 

Здравнѐво, Покровская церковь. 

Трехчленная модель именования – имя + отчество + фамилия. 

Фамилия – наследуемое официальное именование, указывающее на 

принадлежность человека к определенной семье, например, Бородулин, 

Быков, Картель. 

Функция личного имени – исполнение личным именем своей роли, 

своего назначения в речи. Основная функция имени собственного 

номинативно-идентификационно-дифференцирующая. Информационная и 

экспрессивная функции – факультативны (активные функции), 

познавательная и аккумулирующая (пассивные).  

Формула именования – определенный порядок следования 

различных видов антропонимов и апеллятивов в официальном именовании 

человека данной национальности, сословия, вероисповедания в 

определенную эпоху. 

Экстенция – 1) отношение класса к включаемым в него подклассам; 

2) отношение класса к индивидам, его составляющим а) действительно 

существующим или б) воображаемым. 

Эмоциональная теория  (о влиянии имени на характер и судьбу 

человека) – теория, в соответствии с которой имя человека 

рассматривается в качестве эмоционального раздражителя. Одни имена 

звучат мягко, ласково и вызывают у окружающих своим звучанием 

чувство приятного, нежного, возвышенного, другие, наоборот, вызывают 

неприятные эмоции, заставляют внутренне съежиться, напрячься, 

похолодеть. Это, как считают авторы теории, так называемая музыка имен. 

От того, какова она, будет во многом зависеть изначальное отношение 

окружающих к носителю имени. В дальнейшем это отношение может 

коренным образом измениться, но когда неприятно звучащее имя вызывает 

у тысячи человек однотипную негативную реакцию, то это скажется на 

особенностях характера человека.  
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Примерная тематика рефератов 
 

1. Особенности имянаречения у славян. 

2. Типы двуимѐнности в древней Руси. 

3. Антропонимические последствия церковной реформы XVII в. 

4. Русские месяцесловы. 

5. Состав и структура именника старообрядческой общины 

конкретного района. 

6. Влияние моды на выбор имени. 

7. Имя и культура. 

8. Имя и судьба. 

9. Философия имени. 

10. Имя в речевой ситуации. 

11. Антропонимическое наследие В.А. Никонова. 

12. Антропонимическое наследие А.В. Суперанской. 

13. Антропонимическое наследие В.Д. Бондалетова. 

14. Антропонимическое наследие Н.В. Бирилло. 

15. Антропонимическое наследие А.К. Устинович. 

16. Факторы, влияющие на выбор имени. 

17.  Критерии выбора имени новорожденному. 

18. Имена и именины. 

19. Роль традиции в истории развития русского именника. 

20. Церковные имена с точки зрения происхождения. 

21. Новые имена. 

22. Имя и общество. 

23. Антропонимные формулы XIV-XVIII вв. 

24. Имена-композита. 

25. История женских имен на Руси. 

26. Особенности именования календарными именами. 

27. История личных имен в советскую эпоху. 

28.  Модификаты личных имен. 
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