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Аннотация. Материалом для анализа послужили пословицы с личным 

именем сборника В.Даля. При подробном рассмотрении нами выделены и 

проанализированы те, в которых используются антропонимы.  
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Владимир Иванович Даль (1801-1872) принадлежит к числу тех писателей, 

чей вклад в историю русской литературы в немалой степени предопределил 

национальное своеобразие этой литературы. Своими достижениями Владимир 

Иванович Даль обязан глубокой связи с жизнью народа и его устным 

поэтическим творчеством. Одним из его многолетних и важных трудов является 

двухтомник «Пословицы русского народа». Он вобрал в себя пословицы, 

загадки, прибаутки, а так же «месяцеслов». Одна из особенностей пословиц 

учёного, это частое использование личных имён, как правило русских. 

В нашей работе мы рассмотрели пословиц сборника В.Даля, с 

компонентом-антропонимом, и выяснили, что их не мало. В. Даль очень часто 

использовал в своих изречениях имена, ведь они играют большую роль как для 

человека, так и для целого общества.  Наука, занимающаяся изучением имён, 

называется антропонимикой, то есть антропоним и есть личное имя. Все виды 

антропонимов объединены общими функциональными признаками – 

способностью именовать человека и использоваться при обращении к нему. Из 

них только личное имя обладает высокой степенью индивидуализации денотата: 

оно есть у каждого человека. Остальные виды антропонимов могут быть 

факультативными, соотноситься с историко-культурными традициями народа и 

различаться в этнокультурной диахронии. Личные имена выбираются 

относительно произвольно (с разной степенью обязательности выбора из 
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установленного списка – христианская и мусульманская традиции, из 

нарицательных слов с положительной семантикой – китайская традиция, из слов 

с пожелательной семантикой – языческая традиция). Фамилии, дедичества и 

отчества являются производными единицами и обусловлены родственными 

связями. Прозвища, псевдонимы и пр. являются не основным, а дополнительным 

именем, у многих/большинства членов этноязыкового коллектива они 

отсутствуют. Прозвища, уличные фамилии, андронимы, гениконимы 

присваиваются не самим индивидом, даются ему другими людьми, могут 

использоваться при контакте с носителем или только заглазно. Псевдонимы, 

клички, криптонимы по разным причинам выбираются самим носителем имени. 

А.А. Белецкий, рассматривая восточнославянскую антропонимию с точки 

зрения этимологии, констатирует, что ее историческим источником является 

греческая система имен византийской эпохи, кроме немногих имен (Владимир, 

Всеволод, Ярослав, Ольга, Игорь и др.), восходящих к славянскому и 

скандинавскому антропонимиконам. Современная восточнославянская 

антропонимия по происхождению не является собственно славянской и говорит 

не столько о языке, сколько о культуре ее носителей. Следовательно, «такое 

расхождение между антропонимией и нарицательной лексикой оказывается по 

большей части результатом взаимодействия культур и может быть признано 

показателем сложной культурной эволюции».1 

Личные имена в пословицах и поговорках не только индивидуализируют, 

но и обобщают, приобретая тем самым дополнительную информацию. Лексико- 

семантический анализ поговорок и пословиц с антропонимами позволяет 

выделить несколько групп личных имен. К первой группе относятся 

антропонимы, которые несут большой объем информации для носителя языка и 

культуры. В них представлены личные имена исторических деятелей и имена, 

связанные с религиозными традициями. В ономастической литературе их 

называют прецедентными именами, прецедентными онимами.2 

Национальная особенность – вот, что показывает нам пословица, она  

является трансляцией познания культуры народа, от неё образуется общее 

представление о ценностях, характере, мировоззрении , традициях, внешних и 

внутренних качествах человека.  

Поэтому исследователями устного народного творчества разных народов 

в своих научных работах неоднократно подчеркивалось необходимость изучения 

использования имён собственных в пословицах.  

                                                           
1Белецкий А.А. Лексикология и теория языкознания (ономастика). Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1972. 
2 Рылов Ю.А. Имена собственные в европейских языках. Романская и русская антропонимика. – М., 2006. – 311 
с. 
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В пословицах, как правило, описываете всё, что связано с народом, что 

волновало его во все времена.  Свой двухтомник автор создал на основе пословиц 

русского народа, следовательно им использованы русские имена, как мужские, 

так и женские. При анализе   сборника мы выяснили, что очень часто даль 

использовал такие мужские имена как Иван, Фома, Еремей, Макар, Мирон, 

Никола, Михаил и такие женские как Варвара, Маланья, Марина, Настю, 

Флориха. Есть в сборнике и такие варианты, где в одной пословице 

используются два имени: «Иван – дурной, Андрей – разиня, беспечный человек», 

«Ты за дудку, я за гудок. Ваня за дудку, Спиря за гудок».3 

Антропонимы в пословицах представляют собой часть истории и 

общечеловеческой культуры, так как в них отражаются быт, верования, фантазия 

и художественное творчество народов, история народа. 
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