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«Именование человека своеобразно выражено у каждого народа, каждый 

национальный антропонимикон имеет как свои национальные черты – напри-

мер, у исландцев нет фамилий, чеха, поляка и болгарина не называют по отче-

ству, – так и типичные, универсальные черты, характерные для любого языка и 

народа, отражающиеся в системе антропонимов» [6, c. 21]. 

Большинство имен связано с религиозными верованиями народа или его 

этническими корнями. Некоторые именования являются общими для разных 

географических контекстов или разных языков [3].  

Так, мусульмане, независимо от их этнического происхождения, дают сво-

им детям имена в соответствии с исламскими традициями. Согласно этим тради-

циям, имя не должно быть таким, которое может заставить ребенка усомниться в 

исламских верованиях или которое может заставить ребенка стыдиться самого 
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себя [5], [12]. Исламские традиции предполагают, что ребенку должно быть дано 

имя в один из следующих дней после рождения: понедельник, четверг, пятни-

ца, – и имя произносится старшим в семье. Для этого старший берет ребенка и 

говорит второе имя (имя, данное ребенку, когда его пуповина перерезана) в пра-

вое ухо ребенка, а основное имя произносит с молитвами в левое ухо. 

По мнению верующих евреев, присвоение имени – это акт, требующий 

силы и творчества. Имя должно быть продумано, родители должны потратить 

время на выбор правильного имени [11], так как родители в процессе имянаре-

чения своих детей связывают их со старшими родственниками, а также через 

имя вкладывают в детей свои надежды и мечты. Традиционно представители 

данной религиозной группы носят двойные имена: одно имя – для религиозных 

ритуалов, а другое – мирское [2], [14]. Например, имя Иосиф используется для 

ритуалов, а имя Юсуф – в повседневной жизни. 

Помимо имен, выбранных в соответствии с религиозными верованиями, 

люди также получают имена, связанные с их этническим происхождением. Так, 

в Турции до 2003 года турецким гражданам не разрешалось давать имена, про-

тиворечащие «национальной культуре» (тюрко-исламской) или моральному 

укладу, обычаям и традициям турецкого народа. В рамках процесса адаптации 

законодательства страны к нормам ЕС из соответствующего закона были ис-

ключены слова «национальная культура, обычаи и традиции». До этих измене-

ний большинство «чужих» этнических онимов, включая абхазо-адыгейские 

имена, отклонялись сотрудниками Бюро регистрации. Однако это не останав-

ливало родителей в намерении дать ребенку выбранное имя, пусть и использо-

валось оно только в домашнем обиходе, в связи с чем многие турки имеют два 

имени – официальное и повседневное [8], [10].  

Также считается, что имя оказывает непосредственное влияние на своего 

владельца. В одной из древних цивилизаций выбранное имя было связано с со-

бытиями, происходящими во время рождения, или с особенностями ребенка [9]. 

По тюркской традиции мальчикам после достижения половой зрелости давали 

имена, которые несли в себе семы, ассоциативно связанные с войной, победой, 

силой и могуществом. Для девочек основными семами были драгоценность, кра-

сота и добросердечие. С принятием ислама турки стали давать своим детям араб-

ские, а не персидские имена. У турок, как и во многих культурах, имянаречение 

является значимым событием и отмечается пирами и празднествами. По сей день 

широко распространен обычай устраивать праздник по случаю именин ребенка. 

Для абхазского народа имя – это не только слово, называющее человека, но 

и его украшение. Адыгейцы верят, что имя живет со своим обладателем всю его 

жизнь, вот почему в имени новорожденного должно отразиться его вероисповеда-

ние, а также то, как он проживет свою жизнь и какой характер у него будет [7]. 

Черкесы традиционно придают большое значение своим именам, так как, 

по их традициям, имя считается двойником человека. Черкесы никогда не дают 
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имен ни в честь старших членов семьи, ни в честь знаменитых людей, незави-

симо от того, живы они или уже умерли. С точки зрения данного народа, 

назвать ребенка в чью-то честь – значит возложить на него ответственность за 

жизнь, которая ему не принадлежит. Традиции именования также связаны с со-

циальными отношениями, основанными на взаимном уважении людей друг к 

другу [4]. Черкесы строго следовали традициям в своих семьях: последнее сло-

во всегда оставалось за стариками, а молодежь говорила только тогда, когда ей 

разрешали. При выборе имени для своих детей мать и отец ребенка не имели 

решающего голоса, решение чаще всего принимали пожилые члены семьи. 

В своей работе А.В. Суперанская отмечает, что «каждая культура порож-

дает определенные типы собственных имен, в каждом имени отражаются кру-

пицы данной культуры» [13, c. 129]. Так, например, Ролану Быкову было дано 

имя Ролан из-за большой любви родителей к Ромену Роллану, однако трудность 

заключалась в том, что имядатели четко не представляли, где в этом антропо-

ниме фамильный оним, а где личный [1]. Данный пример ярко выявляет тот 

факт, что онимы иностранного происхождения при использовании их в процес-

се имянаречения должны быть адаптированы к фонетической, грамматической, 

лексической системе языка. 

В целом практика именования очень важна в жизни людей и в какой-то 

мере определяет их восприятие детей и семейных связей [15]. Понимание связи 

между именем и идентичностью можно найти в любой лингвокультурной тра-

диции.  
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Среди различных психологических феноменов, рассматриваемых в каче-

стве побудителей активности человека, большое внимание уделяется изучению 


