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 MaTErIaLS OF cONFErENcES 
урусных и мотивационно-прагматических факторов, 
формирующих уровневую модель инонациональ-
ную языковой личности, что позволит акцентировать 
внимание на проблемах межкультурного диалога, 
межкультурных коммуникаций. Взаимодействие на-
ционального и инонационального как принцип по-
строения картины мира всегда указывало на особый 
этап в развитии общества. Поэтому изучение различ-
ных факторов, формирующих уровневую модель ин-
дивидуальной инонациональной языковой личности, 
в конечном итоге представит модели языковых лич-
ностей в их многоязычной полифонии, что может по-
мочь выявлению важных законов межкультурной ком-
муникации. Диалектическое развитие человека и его 
адаптация в ином языковом пространстве, в иной 
культуре предопределяет выявление параметров ин-
дивидуальной инонациональной языковой личности, 
что позволит определить вариации значимости каж-
дого уровня в составе данной личности.

Осмысление модели картины мира как социально-
психологического явления, как приведенного в систе-
му личностного опыта предметно-коммуникативной 
деятельности инонациональной языковой личности 
поможет формированию социокультурной парадигмы 
языковых контактов, определению векторов упроче-
ния языковых и культурных ценностей.

Исследование инонациональной языковой лич-
ности, определение места индивидуальной инона-
циональной языковой личности в структуре уровней 
системно-динамической модели межкультурной ком-
муникации направлено на формирование социокуль-
турной парадигмы языковых контактов, на упрочение 
языковых и культурных ценностей.

Список литературы
1. Бодуэн де Куртене, И. А. О смешанном характере всех языков 

[Электронный ресурс] / И.А. Бодуэн де Куртене // http://miresperanto.
com/aliaj_lingvoj/boduen_de_kurtene.htm

2. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа [Текст] / 
Й.Л. Вайсгербер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 232 с. 

3. Караулов ю.Н. Русская языковая личность: интегративный 
аспект в условиях межкультурной коммуникации [Текст] / ю.Н. Ка-
раулов, Н.Л. Чулкина. – М., 2008. – 139 с.

4. Колесов В.В. Язык города [Текст] / В. В. Колесов. – М.: urSS, 
2009. – 192 с.

5. Потебня А.А. Мысль и язык [Текст] / А. А. Потебня. – Киев: 
СИНТО, 1993. – 190 с.

6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация 
[Текст] / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.

ФАУНА КАК ИСТоЧНИК ВоЗНИКНоВЕНИЯ 
РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Саморокова ю.А.
Филиал ТюмГУ в г.Тобольске, Тобольск,  

e-mail: samorokova.yulechka@mail.ru

Очень многим людям прошлых веков давались 
имена и прозвища, почерпнутые из названий богатей-
шей русской фауны. Современные фамилии хранят 
в себе сотни названий животных (как домашних, так 
и диких), птиц, рыб, насекомых. Вряд ли среди ваших 
знакомых не найдется Баранова, Волкова, Медведева, 
Уткина, Воробьева, Ершова, Муравьева, Комарова, или 
какого-либо другого «представителя» животного мира.

Большинство фамилий этого типа столь привычны 
и наглядны, что не требуют объяснений. Наши пред-
ки, придумывая человеку имя или прозвище, охотно 
обращались к названиям местных животных и расте-
ний, то есть к тому, что их окружало, с чем постоянно 
приходилось общаться, что кормило и помогало или 
с чем приходилось бороться и подчинять себе. 

Неграмотный деревенский житель далекого про-
шлого знал названия и свойства сотен зверьков, птиц, 
насекомых, рыб, червей. Иные из них в разных обла-
стях страны назывались по-разному. Многие местные 
названия не были общеизвестны, некоторые вовсе 

сегодня забылись. По этой причине образованные от 
них фамилии малочисленны или совсем непонятны 
[Веселовский 1974:34].

Ономастическое исследование поможет разо-
браться в языковой формуле фамилий, раскрыть их 
удивительные тайны и загадки. 

Материалом исследования послужил словарь 
ю.М. Медведева «10 000 русских фамилий и имен» 
(2009 г.). Общее число рассмотренных единиц – 
634 фамилий. 

В ходе нашего анализа мы выделили несколько са-
мых многочисленных семантических групп согласно 
их принадлежности к фауне: млекопитающие, птицы, 
рыбы, насекомые, пресмыкающиеся или рептилии.

Фамилии, этимологически связанные с названиями 
животных, заслуживают пристального внимания. По 
ним можно судить о древней фауне нашей страны, о рас-
пространенности и популярности среди населения того 
пли иного домашнего животного [Федосюк 2006: 176]. 

Довольно типичны и многочисленны фамилии, 
производные от названий млекопитающих (186 еди-
ниц): баран → Баранов, бык → Быков, волк → Волков, 
заяц → Зайцев, козел → Козлов, соболь → Соболев, 
барсук → Барсуков, кот → Котов, корова → Коровин, 
мышь → Мышкин, медведь → Медведев, конь → Ко-
нев, Конюхов, Конюший, лось → Лосев, лисица → 
Лисицын, Летягин, куница →Куницын и др.

В основе некоторых фамилий – названия птиц 
(257 единиц): воробей (Воробьев, Воробьянинов); 
ворона (Воронов, Воронин, Воронихин, Воронков, 
Воронцов, Воронок); голубь (Голубев, Голубкин, Го-
лубков, Голубушкин, Голубинский, Голубицкий); гусь 
(Гусев, Гусынин, Гуськов); лебедь (Лебедь, Лебедев, 
Лебедушкин); орел (Орлов); гоголь (Гоголь, Гоголев), 
грач (Грачев), дрозд (Дроздов), журавль (Журавлев), 
кукушка (Кукушкин), ласточка (Ласточкин), петух 
(Петухов), перепелка (Перепелкин) и др.

Фамилии, образованные от названия рыб менее 
многочисленны и менее типичны (76 единиц). Приме-
ры фамилий: Белугин, Вандышев (вид корюшки), Гу-
стерин (морская плотва), Карасев, Лещев, Линев, На-
вагин, Налимов, Сазанов, Сигов, Снетков (корюшка), 
Сущев (сушеная корюшка), Трескин, Уклейкин, Чеба-
ков (рыба семейства карповых), Чиров (вид лосося).

Фамилии, производные от названий насекомых, не-
многочисленны (70 единиц): Жуков, Комаров, Мухин. 

45 единиц в нашем материале составляют фами-
лии, производные от пресмыкающихся: Змеев (вари-
ант – Змиев), Полозов (полоз – большая неядовитая 
змея), Черепахин, Черепахов, Черепашков, Ящерицын 
(Козюлин – то же, что Змеев: козюля, козюлька – змея 
[Медведев 2009:345]).

Таким образом, фауна послужила достаточно про-
дуктивным источником при образовании русских фа-
милий. Базой для номинации стали названия только 
тех животных, которые встречались в определенной 
местности. Экзотические названия животных не мог-
ли быть общеупотребительными, а следовательно, 
не использовались в качестве базы для возникнове-
ния фамилий типа Крокодилов, Верблюдов, Страу-
сов и под. Такие фамилии можно найти разве только 
в юмористических рассказах. 
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