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Особую значимость для современного языкознания имеют онома-

стические исследования, поскольку ономастика, согласно утвержден-

ным в словарях определениям, это «раздел языкознания, изучающий 

все собственные имена как специальный объект лингвистического 

описания» [1], а именно этот пласт лексических единиц ярче всего 

показывает изменения, происходящие с языком на каждом этапе его 

развития.    

Исследование антропонимической системы позволяет выявить 

горизонтальные и вертикальные уровни коммуникации: от связи вну-

три поколений до связи между поколениями – все это представляет 

собой трансляцию народной культуры в виде предпочтительных 

антропонимов. По мнению многих исследователей, имена являются 

отражением мироощущения, фантазии, художественного творчества 

народа и исторического развития. Личные имена присваивали во все 

времена развития человеческой цивилизации.  

Как указывает российский ученый В.В. Анисимова, «весь про-

цесс развития именований человека – непрерывный поиск удобной 

формы, отвечающей потребностям людей в четкой идентификации 

личности, юридически закрепленной и соответствующей традициям, 

обычаям, своеобразной моде и, естественно, времени» [2].   

Рассмотрим личные имена на примере русских народных сказок, 

поскольку именно фольклор является отражением культуры и быта, 

позволяя читателям окунуться в эпоху создания сказки. Одна из 

известных русских народных сказок – «Снегурочка» – имеет множе-

ство форм повествования, при этом, в разные периоды имя главной 

героини трактовалось по-разному, хотя и не отходило далеко от 

исконного имени.  

Впервые сказку записал М.А. Максимович в 1840 году в альма-

нахе «Киевлянин». Она повествует читателю о стариках-крестьянах 
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Иване и Марье – его жене, которые не могли иметь детей и слепили   

«снежное дитя». Получилась очень красивая девочка, на удивление, 

ожившая. Ей дали имя – Снегурушка. С наступлением лета, на Ива-

нов день, Снегурушка, прыгавшая с подругами через костер, растаяла 

и превратилась в облачко. Обращая внимание на имя «Снегурушка», 

нужно отметить уменьшительно-ласкательный суффикс -ушк-, выра-

жающий положительное отношение. Подобное употребление суф-

фиксов отражает важную черту русского народного мировосприятия  

По мотивам русской народной сказки «Снегурочка» А.Н. Остров-

ский написал пьесу «Снегурочка (Весенняя сказка)», она была опуб-

ликована в 1873 году в журнале «Вестник Европы». Здесь Снегурочка 

предстает пред читателями как дочь Мороза и Весны. От отца ей 

досталось холодное сердце, по этой причине ей непонятна любовь. В 

конце сказки Снегурочка умирает от солнечного луча, а ее возлюб-

ленный прыгает в озеро. Для этого варианта сказки характерно 

огромное разнообразие как событий и героев, так и имен (Купава, 

Мизгирь, Лель и др.), что характеризует русскую литературу конца 

XIX – начала XX века. Именно через имена автор мог отразить не 

только характер, но и культуру народа своего времени.  

Современная интерпретация сказки «Снегурочка» выступает в 

виде мультфильма. Проект Дениса Червяков и Рената Азимова про-

изводства ООО студии «Анимаккорд» «Машины сказки» стал попу-

лярен среди детей всего мира. В 2012 году вышла серия, в которой 

Маша – центральный персонаж и повествователь – рассказывает 

детям историю Снегурочки, но в этой сказке ее уже зовут «Снегур-

ка». Сюжет в целом остается прежним, но подстраивается под совре-

менные реалии. В данной интерпретации очень малое разнообразие 

имен, но причиной тому является не описание быта народа, а созда-

ние атмосферы для детей. Имя «Снегурка» описывает простоту сегод-

няшнего дня, отсутствуют суффиксы -ушк- и -очк-, что является 

лишь доказательством того, что сказка рассказывается ребенком.  

Мы сравнили героев и их имена в трех вариантах сказок. В на-

родной сказке (1840) всего три героя, при этом имя имеет только де-

вочка Снегурочка, оно дано с уменьшительно-ласкательным суффик-

сом и имеет вариант Снегурушка, также ласкательный. В пьесе А.Н. 

Островского (1873) уже девять героев, из которых только сама Сне-

гурочка переходит из народной сказки, ее имя практически не варьи-

руется. В современной сказке (2012), представленной в мультфильме, 

как и в исходной, народной сказке три главных героя, однако ласка-



164 

 

тельный вариант имени – Снегурочка – используется только в назва-

нии сказки, а в самом повествовании заменяется разговорным и более 

воспринимаемым современными детьми именем – Снегурка.     

Модификация имени Снегурочки в каждый определенный период 

было связано с культурой речи народа в этот период. На примере 

«Снегурочки» можно охватить три времени: первая половина XIX 

века, конец XIX – начало XX века, современность (2012 год). 

Возможно, такая интерпретация имен дает возможность сказкам 

«жить дольше», как возвращая читателей в историческое прошлое, 

так и приближая к реальной действительности. 
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Дождь – одно из главных явлений, обеспечивающих жизнь 

человека. В связи с этим представляют несомненную актуальность 

исследования особенностей наименования дождя в русскоязычной 

картине мира, прежде всего отражённой в словарях русских народ-

ных говоров. Такой подход представляется значимым в настоящее 

время, когда уникальные образцы народной речи исчезают и стано-
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