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Проблематика исследования
Традиционные (исконные, т. е. не связанные по происхождению с позднейшими конфес-

сиональными и иными заимствованными культурными пластами) личные имена представи-
телей этносов, населявших Русскую равнину на рубеже 1 тыс. до н. э. – 1 тыс. н. э., нужда-
ются в сводном системном исследовании на фоне неудовлетворенного научного и общест-
венного запроса источников, которые давали бы исчерпывающее представление о накоп-
ленном массиве этимологических и историко-культурных данных по антропонимным фон-
дам (фондам личных имен) народов и языков указанного географического ареала. Задача 
создания единого корпуса таких данных не может сводиться к простой компиляции ранее 
опубликованных материалов, так как ономастиконы (именники, т. е. совокупные фонды 
личных имен) различных этносов реконструированы и изучены неравномерно в зависимо-
сти от объективной степени сохранности первоисточников сведений о них, многие требуют 
продолжения исследований (историко-лингвистических/этимологических, историко-куль-
турных, историко-географических) для расширения и углубления представлений об их  
составе. Сказанное определяет актуальность исследовательского проекта, имевшего своей 
целью представить в единой организованной форме исторические именники этносов,  
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населявших Русскую равнину в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.: произвести атрибуцию и система-
тизацию данных, составляющих антропонимическое наследие указанных этносов, по единым 
методологическим принципам и отобразить результаты в виде электронной интерактивной 
базы данных, позволяющей ознакомиться с ними даже неподготовленному пользователю.

Постановка задач исследования

Важнейшей составляющей исторического языкознания, самым тесным образом связан-
ной с историей общества и этнографией, является исследование ономастики, а в его соста-
ве – изучение происхождения личных имен собственных, в частности древних (не употре-
бительных в настоящее время, но бывших в употреблении в отдаленные во времени исто-
рические периоды). В то же время личные имена, их происхождение и значения производя-
щих нарицательных основ в их составе – предмет значительного интереса со стороны ши-
рокого круга лиц, не являющихся специалистами в историческом языкознании, что естест-
венным образом обусловлено неотъемлемым присутствием проблематики, связанной с лич-
ными именами и их присвоением, в жизни любого представителя языкового коллектива. 
В России отмечается повышенный общественный спрос на сводные (обобщающие) ресурсы 
ономастической информации. Источники, способные удовлетворить этот запрос, сущест-
венно ограниченны по охвату материала и/или труднодоступны. 

Намерение восполнить этот пробел легло в основу замысла исследовательского проекта 
«Древнейшие имена собственные, исконные для этнокультурных общностей Русской рав-
нины I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.: этимология и системное представление», поддержанного 
грантом РФФИ № 20-012-00060. Идея проекта принадлежала канд. филол. наук, научному 
сотруднику ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН А.К. Шапошникову, в основу реализации про-
екта в значительной мере легли собранные им лингвистические данные, предварительное 
теоретическое осмысление которых отражено в таких его публикациях, как [4–6]. Дальней-
ший сбор, научный (этимологический) анализ и техническая обработка данных проведены 
канд. филол. наук О.М. Сергеевой и канд. филол. наук И.А. Горбушиной, а также научными 
сотрудниками ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. В течение 2020–2022 гг. в рамках данного 
проекта создан сводный каталог антропонимических данных и реализовано общедоступное 
представление полученных сведений в электронном виде. 

Задачи исследования были сформулированы следующим образом:
1) теоретическое осмысление и постановка научных проблем изучения имен собственных 

этнического происхождения историко-культурного ареала Русской равнины (ориентировоч-
но между 30 и 60 град. вост. долготы, 45 и 70 град. сев. широты, что соответствует истори-
ческому ареалу расселения изучаемых этнических групп);

2) сбор исторического ономастического материала из очерченного региона (выборка 
имен собственных из эпиграфических и исторических источников, извлечение из этнони-
мии и проприальной топонимии всех видов);

3) классификация (языковая и культурная атрибуция имен) собранного ономастического 
материала (мужских и женских имен собственных) по принадлежности к определенным этнокуль-
турным общностям, а именно: киммерийской (VIII–VII       вв. до н. э.), скифской (VII      в. до н. э. – 
III   в. н. э.), савроматской (VII–II вв. до н. э.), сармато-туранской (аланской, ясской) (II      в. до н. э. – 
X в. н. э.), эллинской (VI     в. до н. э. – VI в. н. э.), римской (I      в. до н. э. – III в. н. э.), анто-славян-
ской (II–VII вв.) и восточно-славянской (VIII–X вв.), готской (вост.-германской) (III–X вв.) 
и варяжской (сев.-германской/др.-скандинавской) (IX–X вв.), угорской (древневенгерской) 
(V–IX вв.) и финской (IX–X вв.), хазарско-печенежской (древнетюркской) (VI–X вв.), чер-
кесской (абазинско-адыгской) (VIII–X вв.);

4) фонологическое, морфологическое и лексико-семантическое описание ономастиче-
ского материала;
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5) этимология имен собственных разных этнокультурных общностей на основе сопостав-
ления с ближайшими родственными формами известных языковых групп и семей;

6) определение социумов – создателей и распространителей традиционных имен собст-
венных;

7) выявление преемственности культур и ономастических констант в очерченном истори-
ко-культурном ареале;

8) представление полученных результатов в виде интерактивной базы данных для удален-
ного наполнения (редактирования) и просмотра широким кругом пользователей.

Составленный в рамках проекта компендиум личных имен сформирован посредством ана-
лиза и категоризации ономастических данных, подтверждением и по необходимости уточне-
нием этноязыковой атрибуции систематизируемых единиц, в том числе выявлением и по 
возможности устранением пробелов в знаниях о происхождении тех или иных онимов (имен 
собственных), что предполагает оригинальные (историко-)этимологические разыскания.

Результаты систематизации данных получили воплощение в форме сплошного сводного 
электронного каталога антропонимического материала, доступного онлайн [URL: https://
www.antroponims.ru (дата обращения: 03.05.2023)] [8].

Особенности программной реализации интерактивной базы данных
Структура базы ономастических данных определена параметрами, позволяющими отра-

зить следующие сведения, приведенные в таблице.

№ Наименование 
поля

1 Имя собственное
Лемма, т. е. сам антропоним, выступающий предметом описания, в той 
форме, в которой он зафиксирован в источниках (см. п. 7 таблицы).

2
Транслитерация  
латиницей

Передача антропонима средствами латинской графики, в случае если си-
стема письменности языка-первоисточника использует графику, отлич-
ную от латинской. Для имен с языком происхождения «праславянский» 
применяется система транслитерации, идентичная используемой словар-
ным коллективом «Этимологического словаря славянских языков» [7].

3
Транслитерация  
кириллицей 

Передача антропонима средствами кириллической графики. Введена  
с целью дать пользователям-неспециалистам представление о лингвисти-
чески корректном способе адаптации описываемого имени современным 
русским языком.

4 Пол 
Устанавливаемый в соответствии с выявимыми морфологическими пока-
зателями рода предполагаемый пол носителя имени: мужской (М) либо 
женский (Ж). 

5
Язык  
происхождения 

Естественный язык, чьи носители составляли этнокультурную общность, 
в пределах которой функционировал описываемый антропоним в I тыс. 
до н. э. – I тыс. н. э.

6
Ономастический 
ареал 

Территория, на которой встречается данный антропоним или ряд антро-
понимов; географическая локализация антропонима. 

7 Источник 

Библиографическая отсылка к научному труду или корпусу, послуживше-
му источником включаемых в каталог сведений. Например, для фракий-
ских данных это преимущественно [1], для древненовгородских [2, 3]  
и т. д., однако источниками могут выступать и исследовательские работы. 
Расшифровка всех библиографических сокращений присутствует на 
вкладке «Список литературы», в самом каталоге предусмотрены всплыва-
ющие подсказки с отображением полных библиографических данных 
источника при наведении.
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Дополнительно в структуре хранения данных предусмотрены следующие функции: для 
полей 4–9 реализована функция пометы «Сомнительное», проставляемой в случае недоста-
точной верифицированности сведений, внесенных в соответствующее поле (если верифика-
ция затруднена в силу объективных причин методологического характера), и на практике 
отображается в форме особого выделения цветом соответствующих полей. Здесь следует 
оговорить, что самый характер материала с неизбежностью предполагает известную долю 
неустранимых неточностей и пробелов в данных, связанных с такими факторами, как: 

– палеографически обусловленные разночтения при фиксации (записи) имен в исполь-
зуемых источниках; 

– объективное отсутствие убедительных этимологических решений, имеющее причиной, 
как правило, затрудненность идентификации в составе имени формантов, отождествимых 
с какими-либо известными корневыми и иными морфемами имен нарицательных соответ-
ствующих языков. 

При просмотре данных базы пользователем поддерживается функция поиска по всем 
полям. В качестве поискового запроса может быть задан, в том числе, произвольный фраг-
мент текста (набор символов), что позволяет, к примеру, получить в качестве вывода поиска 
выборку всех имен, содержащих в себе определенный формант (так, по запросу /без/ будут 
выведены все имена, в составе которых имеется последовательность /-без-/).

Интерактивная база ономастических данных реализована в наиболее распространенной 
архитектуре «клиент – сервер», когда серверная часть программного обеспечения «берет на 
себя» все функции по хранению данных, обработке запросов пользователя и передаче их 
результатов по Интернету на компьютер-клиент. При таком подходе обеспечивается доступ-
ность данных базы самому широкому кругу пользователей, так как от них требуется лишь 
наличие компьютера или смартфона с установленным Web-браузером любого производите-
ля (см., напр., [9]).

В качестве программного обеспечения, решающего вопросы хранения ономастических 
данных, использована свободно распространяемая реляционная система управления базами 
данных MySQL (версия 5.7, релиз 5.7.32 от 19.10.2020 [10]). Выбор СУБД MySQL основан 
на том, что MySQL является решением для малых и средних приложений [11], к числу ко-
торых относятся базы ономастических данных с удаленным доступом. Обычно MySQL ис-
пользуется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удаленные клиенты, 
однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать 
MySQL и в автономные программы.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

№ Наименование 
поля

8 Этимология 

Лингвистические данные о происхождении имени, приводимые в соответст-
вии с методологией сравнительно-исторического языкознания, применяе-
мой для реконструкции предыстории единиц морфологического и лексиче-
ского уровня языковой структуры. Источником выступает весь объем до-
ступной научной литературы по компаративистской и/или этимологической 
проблематике, цитируемые работы включены в «Список литературы».  
По необходимости предложены критические уточнения к приводимым гипо-
тезам, в некоторых случаях – оригинальные трактовки с соответствующими 
обоснованиями.

9 Прочее Дополнительные сведения об антропониме, существенные для понимания 
предыстории бытования (практического функционирования) его в качестве 
личного имени собственного: контекст засвидетельствования, сохранившая-
ся/подлежащая восстановлению социолингвистическая информация и т. п.
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Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: 
пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый 
поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. 
Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демон-
стрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-
лицензированию в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [11]. В MySQL, 
релиз 5.7.32 (19.10.2020, общедоступная версия), внесены следующие изменения [10]:

– улучшена проверка привилегий для представлений (ошибка № 31304432).
– исправлены ошибки, обнаруженные при эксплуатации предыдущих релизов, в количе-

стве 23 единицы.
В качестве языка программирования был выбран РНР (релиз 8.0) – C-подобный скрип-

товый язык [11] общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-прило-
жений. В настоящее время РНР поддерживается подавляющим большинством хостинг-про-
вайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания дина-
мических веб-сайтов [12]. Язык РНР и его интерпретатор (Zend Engine) разрабатываются 
группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом.

При программировании прикладного программного обеспечения были использованы 
JavaScript – библиотека jQuery и Datatables, а также объектная модель документа DOM  
(от англ. Document Object Model). 

DOM – это не зависящий от платформы и языка программный интерфейс [13], позволя-
ющий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML-, XHTML- и XML-
документов, а также изменять содержимое, структуру и оформление таких документов.

jQuery – небольшая библиотека JavaScript [14], включающая обширный функционал, 
который позволяет упростить управление DOM, обработку событий, анимацию и реализа-
цию, в том числе и с помощью jquery datatables – плагина для дополнения любой HTML-
таблицы элементами управления.

Известную техническую трудность представляла собой поддержка шрифтов, необходи-
мых для корректного отображения введенных данных в соответствии с принятыми для пе-
редачи текстов на древних языках Евразии орфографическими конвенциями, отчасти по 
той причине, что архив данных, легший в основу каталога, по времени составления предше-
ствует появлению новейших unicode-совместимых шрифтов. Для снятия этой трудности 
предусмотрена страница «Шрифты», с которой можно скачать установочные файлы исполь-
зованных в архиве шрифтов, например ZRCola, который, несмотря на устаревание, до сих 
пор широко используется в рабочей практике этимологами-славистами в связи с исключи-
тельной полнотой набора символов.

Электронный каталог рассчитан на постепенное и постоянное пополнение новыми дан-
ными c возможностью корректировки внесенных сведений, в том числе с учетом вновь 
публикуемого ономастического материала и этимологических исследований. 

Разработка адресуется специалистам-гуманитариям (языковедам, этнографам, истори-
кам), а также широкому кругу пользователей, углубленно интересующихся предысторией 
фондов личных имен древнейших народов Евразии.

Статья написана при поддержке гранта РФФИ в рамках реализации проекта № 20-012-
00060 «Древнейшие имена собственные, исконные для этнокультурных общностей Русской 
равнины I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.: этимология и системное представление».
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