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Личное имя в поликультурном мире  

(Эссе) 

 

Д.И. Медведева,  

доцент кафедры романской филологии,  

второго иностранного языка и лингводидактики 

кандидат филол. наук, доцент, 

Удмуртский государственный университет,  

Ижевск, Российская Федерация 

 

 
…Первое имя от тебя никак не зависит, и когда его давали кому-то, это 

родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло, опять не гля-
дя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может, очень отдаленного, 
предка. Третье – твое собственное, личное имя открывает путь тебе са-

мому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, 
как хочется тебе самому и что можно назвать поведением. Так вот и вы-

ходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним 
он родился, другое ему пришло с улицы, а третье, его собственное, лич-

ное, живое «я», каждый чувствует, и отвечает за него, и создает с по-
мощью его небывалое. 

Пришвин М.М. Кащеева цепь. М.: Сов. Россия, 1983. – 496 с. С. 8.  

 

Имена – это та часть лингвокультуры, неэмоциональное отношение  

к которой просто невозможно. Имена – визитная карточка народа, первые 

(часто образные и поэтичные) узнаваемые нами слова его языка… Поэтому 

так естественно заинтересоваться другой культурой именно через имена.  

Ситуация, когда человек всю жизнь носит имя, данное ему при рож-

дении, для современной культуры европейского типа является нормой. Ко-

гда же мы узнаём, что кто-то из наших знакомых внезапно сменил имя, или 

что человека, которого мы знали под одним именем, официально зовут со-

всем по-другому, это вызывает интерес, стремление доискаться причин,  

а с течением времени оказывается, что таких примеров не так уж и мало.  

Каждый год, по статистике органов ЗАГС, определенный процент 

граждан России меняет имена. Часто смена имени продиктована или навяза-

на внешними факторами, а использование настоящего имени грозит непри-

ятностями, разоблачением или какими-либо санкциями. Некоторые люди 

вынуждены скрываться и жить по поддельным документам (правонаруши-

тели, разведчики, шпионы), используя при общении новое имя. Но особый 

интерес вызывают не попытки злостных неплательщиков уклониться от 

уплаты алиментов или налогов, спрятавшись под новым именем, и не курь-
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ёзные случаи (парень поменял имя на Пельмень, чтобы получить 200 кг 

пельменей), а смена имен, связанная с национальной, религиозной или пси-

хологической самоидентификацией.  

Наиболее однозначны и легко выделяемы религиозные причины сме-

ны имени – обозначение своей принадлежности к определенной конфессии. 

Это может быть крещение (Гузель→Ирина) или переход в ислам (Ирина → 

Айгуль). Зачастую (но не всегда) новое имя, соответствующее канонам той 

или иной религии, подбирается по созвучию: Алиса → Александра, Жанна 

→ Евгения (через промежуточную уменьшительную форму Женя), Диана → 

Анна, Аниса → Анна, Венера → Вера, Ася → Асия. Степень употребитель-

ности нового имени варьируется: либо человек в запале неофитства полно-

стью отрекается от старого имени, зафиксировав смену имен документаль-

но, либо новым именем его зовет круг единоверцев (например, православная 

или мусульманская молодёжная община). 

Индивидуальное неприятие человеком имени, данного ему при рож-

дении, может иметь следующие причины: 

а) старомодность, неблагозвучие, неудобопроизносимость имени, 

приводящие к проблемам при коммуникации: неправильное произношение  

и написание имени; расспросы и комментарии, нервирующие его носителя: 

«А это настоящее имя? А кто и почему тебя так назвал? А как сокращён-

но?». Все перечисленные факторы субъективны, и может показаться, что 

нижепривёденные примеры противоречат друг другу. Автор иронических 

детективов Донцова сменила редкое, устаревшее, субъективно «некрасивое» 

имя Агриппина на более распространённое Дарья, а телеведущая Фёкла 

Толстая превратила своё детское прозвище (отец называл дочку Фёклой или 

Фекляндией) в творческий псевдоним, при том, что её настоящее имя – Ан-

на. Имя, субъективно воспринимаемое большинством как «некрасивое», 

здесь с успехом выполняет задачи псевдонима: привлечение внимания к но-

сителю, повышение уровня популярности. Кстати, творческий псевдоним, 

особенно сценическое имя, прирастает к человеку помимо его воли. К певи-

це Валерии (имя, данное при рождении – Алла) обращаются Лера, Лерочка, 

а повзрослевшего Диму Билана (Виктор Белан) уже величают Дмитрий.  

б) Порой эти факторы (старомодность, неблагозвучие и т.д.) накла-

дываются на опять-таки субъективно ощущаемую носителем взаимосвязь 

между нелюбимым именем и неблагоприятными жизненными обстоятель-

ствами. Этот принцип действует в детективе Д. Донцовой «Маникюр для 

покойника», где слабохарактерная, неприспособленная к жизни Ефросинья 

превращается в смелую и предприимчивую Евлампию.  

Психолог В.Л. Леви в книге «Искусство быть другим» свидетель-

ствует о регулярности такого явления, как смена имени с целью изменить  
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к лучшему судьбу. «У меня было немало пациентов с самыми разными бо-

лезнями и одним общим признаком: они не любили свои имена или фами-

лии. Не все из них, правда, отдавали себе в этом отчёт». Иногда даже смена 

уменьшительной формы имени в обиходном употреблении влечёт за собой 

преображение человека (о бывшем пациенте по имени Александр, который 

вместо привычного «Алик» стал называть себя Сашей). «Собираюсь же-

ниться, доктор. Хочу пригласить на свадьбу. – Простите… Алик? – Я СА-

ША. – Саша?.. – Ах да, Саша… Не совсем понимаю. Я, кажется, ничем вам 

не помог… – А вы про это забудьте. Это вы Алику не помогли. А мне пока-

зали, что я – САША. – Как?.. Что?.. – «Ушел из дома. Сменил работу. По-

ступил на курсы… Начал играть в народном театре. Завел новых друзей. 

Влюбился. – Но как?.. – Придушил Алика. Сбежал от тех, кто его знал. Что-

бы самому… Вот – Я САША. Мне давно хотелось быть САШЕЙ.  

в) Третья причина – самая субъективная, наименее поддающаяся ана-

лизу – поиск своей идентичности: «ну не идёт мне это имя, и всё тут!» Она 

выделена в особую подгруппу, потому что не связана ни с соображениями 

благозвучия и удобства, как а), ни с попытками изменить судьбу, как б). 

Причём порой и окружающие соглашаются, что «не идёт», а порой убежда-

ют оставить старое имя (и фамилию), как Лилю-Аришу Юрьевну Наймуши-

ну-Леми. Смена имени может быть проявлением юношеского максимализ-

ма, метаний, поисков себя, после чего человек осознаёт свой поступок как 

ошибку и меняет имя обратно – как Фёдор, два года бывший Арнольдом. 

Или живёт в новом имени, если для него так во всех отношениях лучше – 

как сын Юрия Куклачёва, который был назван в честь отца, а став совер-

шеннолетним, сменил имя на Дмитрий. Смена студенткой имени Зуля 

(Зульфия) на Инге, ярко-мусульманского на ярко-германское – следствие 

европеизации после иняза и восхищения актрисой Ингеборгой Дапкунайте – 

история с открытым финалом.  

Актёр Павел Прилучный говорил, что в детстве ему не нравилось имя 

Паша, хотелось зваться Серёжей, как его старший брат Сергей (передача 

«Звёздная родня» на 1 канале российского телевидения 29.06.2013). Из этого 

и подобных примеров видно, что некоторым детям свойственно хотеть 

называться именем старшего члена семьи, кого они любят и с кем хотят себя 

идентифицировать, кого считают образцом.  

г) Стремление повысить свой статус путем смены имени, ощущае-

мого носителем как простонародное, на более «аристократичное»: Раиса →  

Лариса, Фёдор → Арнольд. Вспомним, что настоящее имя Эллочки-

людоедки из бессмертного произведения «12 стульев» – Елена. Вообще  

в литературе такие примеры имеют ироническую или неодобрительную 

окраску: «После завершения сериала Вероника велела звать себя Николет-
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той и загордилась чрезвычайно…» (Дарья Донцова, «Жена моего мужа»). 

«Елизавета Николаевна, я перестал доверять женщинам после истории со 

Стеллой! – А вот это зря! На свете очень много хороших и достойных жен-

щин, которые хотят и умеют любить и мечтают создать семью… Что же ка-

сается вашей Стеллы… Кстати, это ее настоящее имя? – Да нет, по паспорту 

она Светлана. – Ну вот, и здесь обман» (Юлия Вознесенская, «Нечаянная 

радость»). Ещё пример из жизни: студентка музыкального колледжа Марина 

Смирнова стала Нелли Рихтер. Рихтер, надо понимать, в честь Святослава. 

Меняет ли человек имя из-за его несоответствия моде, представлени-

ям о себе, личным фонетическим пристрастиям или из-за якобы негативного 

влияния имени на судьбу – он всё же остаётся при этом в рамках одной 

(родной) культуры. На него не влияют соображения, обусловленные языко-

выми контактами. Если же речь идет о сосуществовании культур, то у пред-

ставителей национального меньшинства происходит не смена, а удвоение 

имени. Вместо «экзотического», «этнического» имени употребляется 

«нейтральное», более привычное для большинства местного населения; своё 

же, родное, оставляется для дома, для семьи. Так делают в основном из со-

ображений удобства (и своего, и окружающих): не быть вынужденным по-

вторять, отвечать на расспросы, проговаривать имя по буквам при заполне-

нии документов). Часто к этой мере прибегают люди, работающие в сфере 

образования: Мияссар Гарапшаевич → Михаил Григорьевич, Аида Жавда-

товна → Аида Евгеньевна (по кратчайшей прямой через уменьшительное 

имя: Жавдат → Женя → Евгений). В справочнике «Языковые контакты» от-

мечается, что двуимённость почти всегда связана с контактами языков  

и культур: Натана зовут в определенных условиях Анатолием, алтаец  

с официальным именем Владимир в быту Бухабай; персиянка Зинят в рус-

ской среде звалась Зина (Панькин, Филиппов, 2011). Носительница имени 

Бибинур, стесняясь его, в молодые годы представлялась как Валентина. По-

том, когда пришла мода на всё национальное, перестала стесняться… Зако-

номерность едина в жизни и в литературе. Вот эпизод из романа Бориса 

Акунина «Алтын-толобас»: «Он [отец] был умный. Хотел, чтобы я не стес-

нялась быть татаркой и закаляла характер. Вот я и закаляла… Думаешь, лег-

ко быть Алтын Мамаевой в бескудниковской школе? Пока маленькая и глу-

пая была, стеснялась своего имени. Хотела, чтобы называли Аллой. Но от 

этого только хуже дразнили». Многие следуют именно этому правилу: вы-

брал жить и самореализовываться в иноязычной и инокультурной среде – 

адаптируй свое имя. Это часть общей адаптации. Настоящее имя актёра Ми-

хаила Галустяна – Ншан (цепочка: Ншан → Миша → Михаил). Фабрикант 

Людвиг Густавович Кноп, сотрудник Саввы Морозова, в России был изве-

стен как Лев Герасимович. Примерно так же русифицировали свои имена 
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многие россияне немецкого происхождения: Адам Йоханн фон Крузен-

штерн → Иван Фёдорович Крузенштерн, Фридрих-Иосиф Гааз → Фёдор 

Петрович Гааз. Двуимённость не миновала и славян. Преподавательницу 

чешского языка Зденку Леоновичову в Ленинграде знали как Зинаиду Тимо-

феевну Леонович (XXI Державинские чтения, СПбГУ, 2016). В конце XIX – 

начале XX века в России жил и работал изобретатель-серб Огнеслав Степа-

нович Костович. Для русских Огнеслав называл себя Игнатий, именем род-

ственным, происходящим от латинского ignis – огонь. Основателя дворян-

ского рода Депрерадовичей (французская приставка «де» плюс сербская фа-

милия Прерадовић) звали Райко, а в России он стал Родионом Степанови-

чем. Иногда трансформация имен выливается в удивительное хитросплете-

ние культур. Вот любопытный пример: оказывается, известного повара, ве-

дущего кулинарных программ на российском телевидении Сержа Маркови-

ча по-настоящему зовут Срджан! (в сербской орфографии Срђан). Чтобы 

сделать свое сербское имя более легким – понятным – приемлемым для рос-

сиян, он его офранцузил! Имя Серж в России на слуху со времён Пьера Без-

ухова, в любом случае привычнее, чем Срджан, и ближайшее к нему по зву-

ковому составу. 

Регулярным явлением в Удмуртской Республике стала двуимённость 

татар (предположительно, в Татарстане она встречается гораздо реже), 

например: Гульчара Минахметовна → Галина Михайловна; Галчачак Айра-

товна → Галина Алексеевна. Наша соседка по даче Наиля Ивановна руси-

фицировала для удобства и краткости своё отчество – имя её отца было Ва-

лиахмет, а русские всегда звали его «дядя Ваня». Настоящее имя её дочери – 

Разиля Магадиевна, окружающие зовут ее Рита, а если официально – Марга-

рита Михайловна. Мужа своего Наиля Ивановна в разговорах всегда назы-

вала Мишей. Еще одна соседка по даче, милая маленькая старушка Амина, 

была известна там как тётя Маруся. Порой эта разноимённость порождает 

недоразумения. Инна Кабыш в книге «Переходный возраст» рассказывает: 

«… захожу на рынок и, поравнявшись со знакомым прилавком (я люблю по-

купать товары у одних и тех же продавцов), киваю зеленщице: – Христос 

воскресе, Анечка! В ответ – гробовое молчание. … – Замучили вы меня! – 

говорит Анечка с раздражением. Я вопросительно поднимаю брови. – Тата-

ры мы, – объясняет моя давняя знакомая. – Татары? – ужасаюсь я своей не-

внимательности: мне это никогда не приходило в голову: Анечка и Анечка. 

Анечка поджимает губы: – Не всем же русскими быть! Я поспешно согла-

шаюсь и, забыв про петрушку, отхожу от прилавка, очевидно, на ближайшие 

250 лет». Подобным же образом попалась и я: позвонили в квартиру моей 

бабушки, попросили к телефону Амину Хусаиновну, и я простодушно отве-

тила, что у нас нет такой – потому что знала бабушкину сиделку только как 
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Анну Алексеевну, под именем, которым она нам представилась. Как-то раз  

у нас работала Галя – знакомая знакомых, классный специалист по ремонту 

квартир. Настоящее имя хранится в тайне (Галия? Гульнара? Гульчачак 

(цветок розы)? Моя мама сначала обратилась к ней «Галина», но она запро-

тестовала: «ой, нет, не надо, это не моё имя»; попыталась узнать отчество – 

опять «ой, нет, не надо, Галя – и всё». Так человек отстаивает маску, кото-

рую сам на себя надел, и препятствует всяческому проникновению «непо-

свящённых» за эту маску. Настоящее имя превращается в своего рода тай-

ное имя, что, возможно, даёт чувство защищённости и замкнутого «своего» 

пространства, чётко маркируя различие наций. А «русское имя» является 

ярлыком, который навешивают, выходя из дома. Представляясь выбранным 

именем, носитель не рассчитывает на то, чтобы настоящее имя стало извест-

ным, и его узнают случайно – из разговора третьих лиц либо, чаще, из пись-

менных источников, документов. Что Зою, например, на самом деле зовут 

Зубарьзят, а отчество Аркадьевича – Арташесович. Участковый полицей-

ский, сотрудник Устиновского РОВД подполковник Тофик Гахверди-оглы 

Керимов, по-русски называл себя Анатолий Фёдорович. Имя опять строит-

ся по цепочке через промежуточную уменьшительную форму: Тофик → 

Толик → Анатолий. Фамилия: «Га-» – это как в «Га-Ноцри», «хверди» – как 

в русском диалектном произношении Хвёдор – Фёдор. Всё по науке! (газета 

«Центр», № 4(0714), 24 января 2013 г. In memoriam). Когда Сара Михелевна 

представляется Розой Михайловной, имеет место адаптация отчества и за-

мена стереотипно «более еврейского» имени на «менее еврейское», обоб-

щённо-восточное. И последний на данный момент, «коронный» пример  

в этом ряду (рассказ коллеги): в детском садике работала медсестра Таранá 

Фейрутдиновна, которую детям, поступавшим в младшую группу, представ-

ляли как Тамару Фёдоровну. А в подготовительной группе был своего рода 

тест: если ребенок умеет выговаривать «Таранá Фейрутдиновна», значит,  

к школе готов. Кстати о детях и именах: по недостатку опыта или по другой 

причине, все экзотические для данного языкового пространства имена дети 

воспринимают как должное и усваивают с той же легкостью, что и «просто 

слова». Дочь писателя Л. Пантелеева Маша (тогда ей было лет пять) раньше, 

чем взрослые, запомнила имя поступившей в их семью домработницы – та-

тарки Минзамал (Л. Пантелеев, «Наша Маша»). Детям неудивительно, что  

в стихотворении Некрасова деда зовут Мазай. Даже логично – потому что 

созвучно с «зайцами». Имена Кай и Герда из «Снежной королевы», Чук  

и Гек из одноимённого рассказа А. Гайдара не кажутся детям странными. 

Стремление детей осмыслить, этимологизировать нарицательные имена 

(Почему сверчок? Он сверкает?), как правило, не распространяется на имена 

собственные. Вероятно, имя имеет в глазах ребенка, как и в глазах человека 
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традиционной культуры, некое мистическое значение. Слова – словами, 

имена – именами.  

Бывают случаи, когда двуимённость не разделяет, а связывает пред-

ставителей разных культур. Когда Юрий Гагарин приземлился на поле в Са-

ратовской области, Румия (Рита) Тахтарова с бабушкой были первыми, кто 

увидел его, вернувшегося из космоса. Гагарин подошёл, заговорил с ними, 

спросил, как зовут девочку. Бабушка ответила: «Румия, но для школы мы ей 

дали имя Рита». Так он её и запомнил. И Румия-Рита, теперь сама уже ба-

бушка, говорит: «С тех пор я считаю, что имя Рита мне дал Гагарин, оно мне 

очень дорого». (Передача про Юрия Гагарина по каналу «Культура», 6 сен-

тября 2016).  

Имена меняют официально и неофициально, на короткий срок или 

навсегда, добровольно или вынужденно. Смена имени бывает продиктована 

внешними, социальными или внутренними, психологическими причинами,  

а в отдельных случаях и комбинацией факторов. Восприятие своей двуимё-

нности также разнится: человек или скрывает, но помнит свое первоначаль-

ное имя и считает его истинным, используя новое имя для маскировки либо 

общения в чужой господствующей среде, или он внутренне отрекается от 

старого имени и считает истинным – новое. В многонациональном обществе 

первое, родное имя и новое, «публичное» зачастую мирно сосуществуют, 

каждое в своей нише. Меняя имя из-за его индивидуального неприятия, че-

ловек ориентирован на свой внутренний мир, а принимая новое имя по при-

чинам, связанным с религией или национальностью, он ориентирован вовне: 

для него важно либо обозначить свою принадлежность к определенному ре-

лигиозному сообществу, либо сделать более комфортным общение в много-

национальной среде. Инерция первого имени обычно очень сильна и дей-

ствует в большинстве случаев: новое имя или начинается на ту же букву, 

или рифмуется с первым, или имеет одинаковое с ним окончание. Эта зако-

номерность отступает, когда человеком двигает нечто более сильное, чем 

инерция, привычка к родному имени, формирующаяся практически с рож-

дения.  
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