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Обозначение предметов реального мира языковыми знаками – 

беспрерывный и постоянный процесс. Познавая мир человек классифицирует 

его посредством наименования его отдельных составляющих. В последнее 

время все больше внимания уделяется функционированию имен собственных. 

Науку, занимающуюся изучением имен собственных, в языкознании принято 

называть ономастикой. Большое количество аспектов в отрасли данной науки 

являются неисследованными, поскольку данная наука появилась сравнительно 

недавно.  

На современном этапе исследованием ономастики и отдельных ее 

элементов занимаются: В.Д. Бондлетов, Л.П. Борисова, Э.Б. Волк, Б.К. Галас, 

Н.Г. Іванова, Л.П. Калакуцкая, Н.П. Парфенова, М.Г. Прыгодыч и другие. 

Современными исследователями литературной ономастики выступают 

Ю.О. Карпенко, М.Р. Мельник, Н.С. Колесник, В.А. Кухаренко, 

С.А. Лебеденко, Г.Ю. Касим, В.И. Рогодина, О.К. Смирнов и другие. 

Происхождение имен собственных издавна привлекало к себе внимание, 

но их основательное изучение началось только в ХІХ веке. Первыми 

исследователями принято считать ученых из Германии: Потт Август-Фридрих, 

Штарк, Ферштерман и другие. Заинтересованность в этой сфере у 

отечественных ученых возникает только во второй половине ХІХ века. Первым 

исследователем стал профессор М. Сумцов, разместив в 1885 году в сборнике 

«Киевская старина» статью «Малорусские фамильные прозвания». Статья 

вмещала себя 14 страниц текста и стала первым шагом в сфере исследования 

имен собственных. Его последователем стал доктор О. Охримович, 

опубликовавший в 1895 году в журнале «Життя і слово» статью «Про сільські 

прізвища» [4, с. 391 – 426]. Только в конце ХІХ века ономастическую лексику 

начинают рассматривать не как дополнение к апеллятивной лексике, а как 

сложную самостоятельную систему. В это же время начинается 

функционирование ономастики как самостоятельный отдел лексикологии и 

этимологии. В 1930 году ХХ века А. Доз созвал первый Международный 

ономастический конгресс во Франции. 

Давайте попробуем определить полное определение термина 

«ономастика». Определения имеют очень похожие значения почти во всех 
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словарях: толковых и энциклопедических. Объяснение ономастики как науки 

предоставляется очень сжато. Ономастика выступает либо совокупностью имен 

собственных разных типов, либо разделом языкознания, изучающим имена 

собственные всех аспектов. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией 

В.Н. Ярцевой представлено самое широкое понятие ономастики. По ней 

ономастика – это раздел языкознания, изучающий имена собственные. Также 

это совокупность имен собственных, которая обозначается термином «онимия». 

В некоторых профессиях данный термин употребляется в значении 

антропонимики [1, с. 346–347]. Кроме общего определения в словаре 

предоставлено объяснение ономастики со стороны языковых особенностей 

разного типа, информация про объект исследования ономастики, с какими 

науками она взаимодействует и какие методы и приемы она использует. 

Ономастика, как и любая наука, делится на разделы и подразделы. По 

категории объектов имен собственных подразделяется на: антропонимику 

(имена людей), зоонимику (клички животных), топонимику (наименования 

географических объектов), астронимику (наименования небесных тел, 

теонимику (имена божеств), хрононимику (взаимосвязь со временем), 

эргонимику (наименования рабочих соответствий) и хрематонимику (виды 

денег/валют). В зависимости кому или чему принадлежит имя, оно делится на 

реалионимы (имена существующих/существовавших объектов) и мифонимы 

(имена несуществующих объектов). 

А.А. Белецкий утверждает, что ономастика «отличается своей 

экстралингвистической функцией, другими словами функцией 

индивидуализации-идентификации. Помимо этого, обладает разнообразными 

связями с апеллятивными элементами лексики». Автор статьи он ставил целью 

объединить элементы ономастического материала с элементами апеллятивной 

лексики разных языков. Помимо класса топонимов и антропонимов он 

предлагает добавить класс этнонимов [2].  

Классик российской и советской ономастики А.В. Суперанская посветила 
значительную часть своей жизни изучению имен собственных. В своей работе 

«Структура имени собственного» оно рассматривает модели имен собственных. 

К моделям антропонимов она относит имена личные, подразделяющиеся на 

имена сложные, производные и апеллятивные имена и фамилии. К моделям 

топонимов относит однословные топонимы, а именно, простые непроизводные 

топонимы, простые производные топонимы и топонимы-сложные слова, а 

также многословные топонимы [3]. 

В 90-х годах А.В. Суперанская в книге «Имя – через века и страны» 

раскрывает историческую связь между именами собственными и фамилией, 

географическими названиями, древними мифами и современными типами 

имен. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 



157 

 

 

 

1) наука ономастика, занимающаяся исследованием имен, в силу своей 

новизны привлекает внимание многих ученых; 

2) имена собственные являются средством восприятия окружающего 

мира, они сохраняют в себе и передают потомкам исторический опыт и 

генетическую память народа. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует 

возникновению и формированию новой языковой среды, новой 

лингвистической реальности, которая, основываясь на расширении сферы 

взаимодействия человека с окружающим миром посредством современных 

средств коммуникации (Интернет, мобильная связь), стремительно развивается. 

Всё больше людей переносят своё общение преимущественно в Интернет, 

беседуя на форумах, в социальных сетях и мессенджерах, обучаясь с 

применением дистанционных технологий на вебинарах, веб-конференциях и др. 

В процессе общения в сети Интернет виртуальная личность конструирует 


