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виях глобализации; обозначают, маркируют научное понятие, но не отражают харак-

терных признаков описываемого объекта. 

Эпонимы — это часть медицины, поэтому отказаться от них просто невозможно. 

Эпонимы выполняют мемориальную функцию, увековечивают имена ученых для бу-

дущего поколения. Использование эпонимов в кругу узких специалистов обеспечивает 

быстрое понимание сложившейся картины, передает преемственность знаний, отражает 

основные этапы развития медицины. Эпонимы привносят в медицину яркие цвета, по-

могают сохранить традиции и историю. 
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Введение 

Имена, принесенные на Русь вместе с христианством, были заимствованы из язы-

ков восточных и европейских народов. В конце X в. из Византии на Русь вместе с но-

вой верой пришли церковные книги и, в частности, святцы. Они содержали христиан-

ские имена. В большинстве своем новые имена были древнегреческого и древнерим-

ского происхождения. Так, начиная с Х в. и вплоть до XVII в., существовала традиция 

давать ребенку два имени: церковное имя, которое дается при крещении, и мирское, ко-

торое дается родителями при рождении. При этом крестильное имя было обязатель-

ным, а мирское — нет. К концу XVII в. прозвища на Руси уже употреблялись достаточ-

но редко. Славянские имена не сразу сдали свои позиции в языке. Однако к XVIII–XIX вв. 

древнерусские имена были полностью забыты и вышли из употребления. А имена гре-

ко-латинского происхождения, наоборот, прочно вошли в русскую культуру [1]. 

Цель 

Раскрыть значение самых популярных русских имен греко-латинского происхож-

дения и на основании статистических данных сделать вывод о частоте встречаемости 

таких имен среди студентов 1 курса Гомельского государственного медицинского уни-

верситета (ГомГМУ). 

Материал и методы исследования 

В работе использована совокупность методов исследования, в том числе описа-

тельный, сравнительный и статистический с применением системного подхода. В рам-

ках работы был проведен анализ списков студентов первого курса лечебного факульте-

та ГомГМУ 2018–2019 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Первоначальное значение мужских и женских латинских имен давно утрачено. Но 

в своем измененном виде они были заимствованы многими языковыми культурами. 

Большинство пополнили православный календарь имен, согласно которому происходит 

имянаречение в христианском мире. Такие имена, как Наталья, Марина, Юлия, Кон-
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стантин, Роман, Сергей, Валерий, Павел, Максим, популярны на территории Беларуси и 

других европейских стран. 
Многие русские имена греко-латинского происхождения восходят к эпитетам и 

добавочным именам античных богов. Эпитеты римского бога войны Марса можно 
найти в составе русских мужских имён латинского происхождения: Валерий (от лат. 
«valere» — «быть здоровым, сильным»), Виктор («победитель»; от лат. «Victoria» — 
победа), Виталий («жизненный»; от лат. «vita» — жизнь), Максим («величайший»; от 
лат. «maximus» — наибольший). Женское имя латинского происхождения Татьяна 
(«повелительница»; от лат. «tatius») восходит к имени Татий, которое носил легендар-
ный сабинский царь, соправитель Ромула. 

Значение древнеримских женских имен проясняет история. Дело в том, что жен-
щинам в Древнем Риме не принято было давать личные имена. Так, имя Юлия означает 
«из рода Юлиев» (дочь Гая Юлия Цезаря). Получалось, что все женщины одного рода 
имели одинаковые имена. Поэтому к имени девочки добавлялось уточнение — Минор 
(«minor» — младшая), Терция («tertia» — третья). Все дошедшие до нас женские латин-
ские имена несут отпечаток римского родового имени. 

Среди русских имен греко-латинского происхождения также можно выделить не-
большую группу имен, которые восходят к названиям географических объектов. Имя 
Лариса (от греч. «glаros» — «чайка») восходит к названию греческого города, который 
находится в Фессалии. Имя Роман (от лат. «Romanus» — «римский») переводится с ла-
тинского языка как «римлянин» [2]. 

Среди русских имен греко-латинского происхождения можно выделить несколько 
групп однокоренных имен: 

1) имена, содержащие греческий корень «nike» — «победа»: Ника («победа»), Ве-
роника («приносящая победу»), Никита («победитель»), Николай («победитель наро-
дов»), Никифор («победитель»); 2) имена, содержащие греческий корень «theos» — 
«Бог»: Фёдор («Божий дар»), Тимофей («почитающий Бога»), Фёкла («Божья слава»); 
3) имена, содержащие греческий корень «alexo» — «защищать»: Александр («защитник 
людей») и Алексей («защищающий, предотвращающий»); 4) имена, содержащие грече-
ский корень «andreios» — «мужественный» и корень «andros» со значением «мужчина, 
человек»: Андрей, Александр [3]. 

Русские имена греко-латинского происхождения сегодня очень востребованы. К 
примеру, среди студентов первого курса лечебного факультета ГомГМУ самыми попу-
лярными женскими именами являются Анастасия (от др.-греч. «аnastasia» — «воскре-
сение», «возвращённая к жизни»). Насчитывается 24 обладательницы этого имени. Имя 
Екатерина (восходит к др.-греч. «аικατερίνη» («Экатерини») — «вечно чистая») всего 
лишь на одну позицию уступает рекордсмену. Среди мужских имен первое место зани-
мает имя греческого происхождения Дмитрий (связано с именем древнегреческой бо-
гини земли и плодородия Деметры. Значение имени — «посвящённый богине Демет-
ре»). На первом курсе Лечебного факультета учится 10 обладателей этого имени. Вто-
рое место между собой делят имена Александр (восходит к эпитету «alexandros», кото-
рый в древнейший период имели греческая богиня Гера и римский бог Марс) и Влади-
слав (славянское происхождение). 

Хотелось бы отметить, что ректор ГомГМУ, Лызиков Анатолий Николаевич, обла-
дает именем греческого происхождения, которое восходит к др.-греч. «ἀνατολικός» 
(«анатоликос») — «восточный»; «ἀνατολή» («анатоле») –— «восток», «восход солнца». 
Декан лечебного факультета, Редько Дмитрий Дмитриевич, также назван в честь древ-
негреческой богини земли и плодородия Деметры. Заместитель декана лечебного фа-
культета, Вуевская Ирина Владимировна, является обладательницей имени, которое 
восходит к др.-греч. «Εἰρήνη» — имени богини мирной жизни в древнегреческой ми-
фологии Эйрены («εἰρήνη» — «мир», «покой»). 
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По итогам 2018 г. в Гомельской области самым популярным мужским именем при-

знано имя Артём (от греч. «Ἀρτεμής» — «невредимый, здоровый»). На втором месте 

стоит имя Александр, с происхождением которого мы уже знакомы. Вышеперечислен-

ные имена относятся к именам греческого происхождения. Самое популярное мужское 

имя латинского происхождения — Максим, об этимологии которого также сказано 

выше. Лидирующие положения среди женских имён заняли имя греческого происхож-

дения София (др.-греч. «σοφία» — «мудрость, разумность, наука») и имя латинского 

происхождения Полина (от лат. «paulus» — «маленький, малыш») [4]. 

Выводы 

Имена людей — это часть истории и культуры. Они отражают исторические кон-

такты народов, взаимопроникновение их культур. Русские имена греко-латинского 

происхождения отсылают нас к античной мифологии и истории, показывают преем-

ственность народов и поколений. 
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Введение 

Русский народ веками отрабатывает лаконизм речи. Народный ум и опыт, накоп-

ленный многими поколениями, традиционно выражается в пословицах и поговорках. 

Точность и лаконичность — основное их достоинство. Со временем многие пословицы 

стали до того лаконичны, что потеряли свое истинное значение. Краткие и емкие изре-

чения вбирают в себя жизненный и трудовой опыт многих поколений, и в обобщенном 

виде доносят до носителя языка мысль, мораль или идею в иносказательном виде. Мно-

гогранный опыт жизни, сконцентрированный в кратких фразах, является отражением 

коллективного мнения и представляет собой готовые формулы поведения, которые по-

могают человеку находить ответы на многие вопросы. Поэтическое наполнение посло-

виц и поговорок делает их яркими и образными, способствуя эмоциональному и твор-

ческому принятию. Пословицы и поговорки являются энциклопедий народной мудро-

сти, из которой можно почерпнуть знания об устройстве окружающего мира, попол-

нить представления о положительных и отрицательных личностных характеристиках, 

узнать о качествах достойных осуждения и т. п. Пословицы помогают раскрыть мента-

литет русского народа адаптироваться к реальной жизни. Но есть целый ряд пословиц, 

которые мы даже не договариваем до конца. Ведь все эти пословицы настолько узнава-

емы, что вторую их половину не произносят уже давно. Из-за этой недосказанности поте-

 

 

 


