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Башкирские антропонимы в прошлом и настоящем

Человек познает окружающий мир как представитель определенной этно
культурной общности, через призму родной культуры и закрепляет свое миропо
нимание в языковой картине мира. Видное место в языковой картине мира занимают 
антропонимы. Они являются своеобразным памятником исторического и этничес
кого опыта народа, четко реагируя на идеологические, культурные и другие изме
нения в социуме.

Башкирский антропонимикой, как и любой другой, имеет свои особенности, 
обусловленные различными географическими, культурно-историческими, эконо
мическими факторами. В башкирском именнике мы можем обнаружить имена, свя
занные с ландшафтом, домашней утварью, животным миром, религиозными 
представлениями. Домусупьманские имена наиболее очевидно указывают на связь 
человека с природой, с тотемами, с устремлениями семьи, в эпоху мусульманства 
имена маркируют связь индивида с миром священным.

Имена возникали в связи со временем появления ребенка на свет или климати
ческими условиями в этот момент: Рамазан (название месяца), Болот («туча»), 
Буран. Для башкир-животноводов, кочующих с места на место, характерно указа
ние нате или иные географические объекты: Урман (лес), Дала, Аран (низменность); 
продолжением этой традиции можно считать использование топонима в качестве 
имени: Асия (Азия), Дунай, Эльбрус, Казбек и др. Частотны личные имена, возник
шие в связи с теми или иными событиями: Яугильде (букв, «пришло нашествие»), 
Ильшат  («радость народа»). По имени можно угадать отношение родителей к фак
ту рождения ребенка: Алтын («золотой»), Артык («лишний»), Шашлык («радость»). 
К языческим временам восходят имена-пожелания: Якшы (хороший), Игебай, Игелек 
(доброта) -  и имена-обереги: Яман, Яманбай, Ямансура.

При исследовании башкирского антропон ими кона можно наблюдать связь с лич
ными именами других народов. Большинство имен сегодняшних башкир привнесе
но исламом; по происхождению это арабские, иранские, персидские, общетюркские 
имена, активны также включения из западноевропейских и русского именников. 
Есть имена, связанные с библейскими персонажами: Дауд, Аюб и др. Наиболее зна
чительное место в сегодняшнем именнике башкир занимают арабские имена: Барый 
(«творец»), Борхан («доказательство»), Азат («свобода»), Мифтах («ключ»), Рафик 
(«друг»), Талиб («ученик»), Басир («разумный»), Вафа («сдерживающий слово»), 
Закир («вспоминающий»), Инсаф («справедливый») и т. д. Ряд антропонимов об
разованы от активно употребляемых в современном башкирском языке заимство
ваний из арабского: Йома («пятница»), Корбан («жертвоприношение»), Морат 
(«цель»).

Одной из причин разнообразия имен у башкир является интернациональ- 
носгь и открытость имении ка. Другая причина -  поиски родителями новых вариантов.



Башкирский именник всегда живо реагировал на события в обществе. В нем, как и 
в именниках многих других народов бывшего СССР, имеются имена-советизмы: 
Революция, Искра, Май, Октябрина, Владилен (Владимир Ленин), Виль (Влади
мир Ильич Ленин), Мельс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин) и т. д.

Анализ личных имен студентов вузов Башкортостана показывает, что наибо
лее распространенными являются имена: Альберт, Руслан, Марсель, Рустам, Ра
шит, Азат, Ильшат, Айнур, Тагир, Ильгиз, А йдар, Гульназ, Гузель, А йгуль, Гульнара, 
Гульшат, Ляйсан, Динара, Диана  и т. д.
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Названия районов и микрорайонов 
в системах урбанонимов провинциальных городов

Одним из составных элементов системы урбанонимов являются названия 
административно-территориальных единиц городов: названия районов и микро
районов. Мы рассматриваем эти группы онимов на примере двух городов Ярос
лавской области: Рыбинска (далее -  Р) и Ярославля (далее -  Я). Отметим, что для 
других населенных пунктов области деление территории на районы и микрорайо
ны нехарактерно из-за их сравнительно небольших размеров.

Основным административно-территориальным элементом членения городс
кой территории является районное деление. С административной точки зрения 
подобное образование предполагает наличие органа исполнительной, а иногда и за
конодательной власти, поэтому районное деление свойственно относительно боль
шим населенным пунктам. Первые попытки подобного деления территории 
приходятся на послереволюционные годы. Например, в Рыбинске в 1920-е гг. мес
тным советом были образованы Первый, Второй и Третий трудовые районы. Од
нако такое деление просуществовало недолго и было быстро забыто.

Во второй половине 1930-х гг. деление пространства города на районы стало 
вводиться указами Президиума Верховного Совета РСФСР. В Ярославле в разные 
годы были образованы следующие районы: Кировский, Ленинский (до 1961 г. рай
он носил название Сталинский), Красноперекопский, Заволжский, Кагановичский 
(1938-1953 гг.),Резинокомбинатовский ( 1938-1948 гг.),Красноперевальский (1944— 
1948 гг.), Приволжский (1944-1948 гг.), Фрунзенский, Дзержинский. В постсовет
скую эпоху названия районов, данные при советской власти, не изменились. Отметим, 
что подобную картину мы наблюдаем и в других городах Российской Федерации 
(например, в Перми, Санкт-Петербурге, Туле и др.). В Рыбинске районное деление 
вводилось дважды: в 1930-е и 1970-е гг. В 1930—1940-е гг. в городе были образованы 
Ворошиловский, Молотовский, Сталинский и Шекснинский районы. В 1970-1980-е гг. 
в городе существовало всего два района: Пролетарский и Центральный.


