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В настоящее время лингвисты придают большое зна-
чение междисциплинарным исследованиям, таким 
как различные связи между социологией, истори-

ей, психологией, эстетикой, географией и т.д., все из ко-
торых связаны с лингвистикой. Именно антропонимика 
объединяет эти дисциплины, и исследование антропо-
нимов сохраняет свою актуальность.

Антропонимы подразделяются на такие классы, как лич-
ное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, крипто-
ним, кличка, андроним, гинеконим, патроним [2, с. 59]. 

Антропоним - это не просто слово, но и слово, отлича-
ющее и идентифицирующее личность из группы и обла-
дающее характеристиками, отражающими окружающие 
ее реальные предметы, признаки и отношения. История 
возникновения и развития антропонимов имеет тесно 
связанность с социальной историей, социальной культу-
рой и национальной общественной идеологией.

Антропонимы – социально-исторический код

Процесс развития системы антропонимов у разных 
этносов различен и сопровождается развитием соци-
альной истории и общественной продуктивности. Т.М. 
Николаева отмечает, что собственные имена могут от-
ражать изменения в социальных условиях и других тре-
бованиях к человеческим номинациям того времени [3, 
с. 11]. Антропонимы и категория именования меняются 
вместе с социальной и культурной жизнью страны, и эти 
изменения носят диахронический характер.

В зависимости от времени до и после образования 
Китайской Народной Республики китайские антропони-
мы можно разделить на две основные категории. В фео-

дальном обществе древнего Китая метод именования на 
китайском языке был относительно сложным. Китайские 
антропонимы содержат связь с принадлежностью его 
носителя к определенной социальной среде. А.В. Супе-
ранская сказала, что социальные отношения закрепля-
ются за определенными формами именования, причем 
та или иная языковая форма имени может быть продик-
тована конкретной экстралингвистической ситуацией 
[6, с. 16]. 

Китайские фамилии возникли в позднепервобытном 
обществе, около в 25 в. до н. э. в матрилинейных родо-
вых общинах, где они служили для различения крови и 
брака. Примерно в 21 в. до н. э. имена начали использо-
ваться во времена династий Ся и Шан. Это отражает то, 
что порядок китайских антропонимов – сначала фами-
лия, а затем имя.

Фамилия на китайском языке состоит из двух китай-
ских разных иероглифов Син и Ши, и они разные и об-
разовывались в разные времени. Китайские ученые по-
лагают, что Сины произошли от матрилинейных родовых 
обществ, которые поклонялись тотемам в эпоху пале-
олита. В некоторых Синах, таких как Цзи, Цзян и Яо т.д., 
содержат графему Нюй (женищина) в этих иероглифах, а 
некоторые Cины произошли от тотемов, например: Лун 
(дракон), Фэн (феникс) и Ма (лошадь). С развитием обще-
ственной производительности и увеличением числен-
ности населения матрилинейное родовое общество 
постепенно трансформировалось в патрилинейное. По-
явились разные ветви среди потомков одной и той же 
Сина, и появился термин Ши, что означает отделение Ши 
от Сина. Позже, во времена династий Цинь и Хань, Син и 
Ши были объединены в одно, став формальным словом 
«фамилия» в современном китайском языке.
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В Древнем Китае дворяне в разные периоды и ди-
настии носили разные официальные антропонимы: а. 
До достижения совершеннолетия имели личное имя: А 
Мань - у Цао Цао; б. Цзы (второе имя) для взрослых дво-
рян - сыну по достижении 20 лет присваивали Цзы, или 
дочери по помолвке: Ли Бай, по второму имени Тай бай; 
Кунфуция - Чжунни; в. Ихао после смерти - восхваляющий 
заслуги умершего императора: император Сяовэнь при 
династии Хань, император Ян при династии Суй; г. Нянь-
хао - титул правления династии:Чжэнгуань (правление 
императора Тайцзуна династии Тан); д. Хао, бехао, бемин -  
литературные прозвища: Цинлянь Цзюши - прозвище по-
эта у Ли Бай, Старый Бражник - у Оуян Сю. 

После образования Китайской Народной Республики 
эта сложная система именования была отменена, а Би-
мин (литературные псевдонимы) были сохранены для 
использования писателями, например: Лу Синь - у писа-
теля Чжоу Шужэнь, и Го Можо - у писателя Го Кайчжэнь.

В Китае помимо официальных антропонимов у ре-
бёнка есть ещё малое имя (детское, молочное и умень-
шительно-ласкательное имя). Обычно выбирается дру-
гой китайский иероглиф или одни иероглиф с парными 
звуками в официальном имени, или перед именем до-
бавляется китайский иероглиф Сяо (малый). В китайском 
речевом этикете обращение к ребёнку по этому имени, 
выражает отношение умиления.

А.А. Белецкий с этимологического аспекта подчер-
кнул, что их историческим происхождением восточносла-
вянских антропонимов считается греческая антропони-
мическая система византийской эпохи, за исключением 
нескольких имён, которые можно проследить до славян-
ских и скандинавских антропонимов [1 , с. 78].

Судя по древнеславянским и древнерусским летопи-
сям, можно достоверно вывести, что до 10 века в антро-
понимической системе восточных славян были только 
личные имена. Более поздние записи отчеств начались 
в 945 году, но стали часто использоваться в 13 веке, а фа-
милии появились только в 14 веке. 

А с точки зрения Ф.В. Степановой, путь развития рус-
ской антропонимики прошёл четыре периода: дохри-
стианский период (до 11 в.), христианский период (с 11 
в. до 1917 г.), советский период (с 90-х гг. 20 в.) и совре-
менный (постсоветский) период [5, с. 13].

Процесс формирования русских имён

До появления христианства на Руси, антропонимы 
представляли собой имена и прозвища, данные по опре-
деленным причинам или характеристикам, и семантиче-
ская структура русских антропонимов во многом была 
аналогична семантической структуре китайских антро-

понимов. Благодаря развитию русской антропонимики 
сформировались масштаб и облик сегодняшних русских 
личных имён в эти четыре периода:

1. Перый период - дохристианский (до 10 в.). Неко-
торые примеры методов именования следующие: 
а. По отношению и эмоции родителей к ребенка: 
Любим, Ждан, Найден; б.По порядку рждения: Пер-
вак, Вторуша, Третьяк; в. По времени рождения 
ребенка: Поздняк, Осень, Апреля; г. По характерау 
и поведению: Молчан, Быстрой, Плакса; д. По 
цвету волос и кожи: Черныш, Желтяк, Бел. Стоит 
сказать, что в древнем славянстве и древней Руси 
в качестве имён детей часто использовались не-
удачные слова. Верят, что имя принесет благосло-
вение ребенку и отгонит злых духов. Например: 
Горе, Некрас, Неудача. 

2. Второй период - христианский (с 10 в. до 1917 г.). В 
988 году великий князь Владимир ввёл христиан-
ство, и начался христианский период, так называ-
емый период календарного именования. Напри-
мер: Евгений, Феодосия, Софья. 

3. Третий период - советский (с 90-х гг. 20 в.). После 
Октябрьской революции появились некоторые 
имена, отражающие новые идеологии и идеи, та-
кие как революция, индустриализация и наука, а 
также были введены иностранные имена. Напри-
мер: Ревмира, Роза, Эдуард. 

4. Четвертый период - современный (постсовет-
ский). После распада Советского Союза выборы 
имён стали все более свободным. Стали возрож-
даться древние религиозные и дохристианские 
славянские имена: Станислав, Ярслав, Михаил.

Процесс формирования русского отчества

Как известно, отчества появляются позже имён, и за-
писи отчеств начинаются с 945 г. В Древней Руси они не 
появились в нынешнем виде, а например: Михаил сын 
Владимира. Отчество получило популяризацию в доку-
ментах во времена правления Пётре I. Позднее отчество 
выражалось с суффиксами -ич, -ична, -ович (-евич), -овна 
(-евна). После Октябрьской революции все граждане 
были вынуждены пользоваться отчествами, а отчества 
были закреплены в системе антропонимов.

Процесс формирования русских фамилий

В.А. Никонов подчеркнул, что образование фами-
лий основывалось на четких различиях по социальному 
слою. Этот процесс длился примерно шесть столетий: у 
великих князей, принцев и бояр фамилии формирова-
лись в 14-16 веках, у дворян – в 15-17 веках, у купечества –  
в 17-19 веках, а у крестьян – в18 и 19 веков, то есть это 
самое позднее время у крестьян [4, 91-92]. 

Условно говоря, примерно такие типы суффиксов 
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существуют для русских фамилий: «-ов»/«-ев», «-ский»/«-
цкий», «-ин»/«-ын», «-их»/«-ых», «-ый»/«-ой»/«-ий». А по 
причинам образования фамилий их принято разделять 
на следующие категории: а. от имени предков: Иванов, 
Гридасов; б. от прозвищ: Грознов, Косой; в. от геогра-
фических местности: Крымов, Устюгов; г. от профессий: 
Кузнецов, Рыбаков; д. от названий растений и животных: 
Медведев, Розавов; е. от социального статуса людей: Ка-
питанов, Князев.

Антропонимы является исторической категорией, 
история антропонимов представляет собой социаль-
ную историю нации. С социальной и исторической точки 

зрения антропонимов могут лучше отражать облики и 
характеристики общества в определенный период.

Заключение

Антропонимы – это обычное социальное явление. 
Антропонимы являются продуктом общественного раз-
вития и свидетельством истории социальной цивилиза-
ции. Антропонимы могут передавать развитие личности, 
социальный статус и характеристики на определенном 
этапе развития в обществе, отражать историю социаль-
ной эволюции и развития в общества, а также процесс 
социализации.
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