
подлинное зло, живая сила, которая противостоит воле Бога. Это зло воплощено в Сатане и 
его демонах и частично — в человеке, как одна из его склонностей. В проблеме о доброде-
тели и спасении восточное воззрение придерживается того, что добродетельное поведение 
и праведная вера — это краеугольные камни религиозной жизни, первый шаг к высшему 
мистическому союзу с Богом. Освобождение требует знания и личных достижений, а не 
одной лишь веры. Запад иначе подходит к этому: если вы подчиняетесь требованиям Бога 
о нравственной и этической жизни и верите в Него и Его пророка — например, в Моисея, 
Иисуса, Мухаммеда или Зороастра — спасение обеспечено. 

Не менее интересно и такое существенное различие, связанное с истолкованием 
происхождения религии. С точки зрения восточной интерпретации, религия — явление 
космическое, вечное, трансцендентное по отношению к циклической человеческой ис-
тории. Особенно важно в религии обнаружение присутствия Бога здесь и сейчас. По 
мнению западного воззрения, религия — явление историческое, она начинается с неко-
торого пророка или события. Особенно важно в религии прошлое, а также награда или 
наказание в будущем. История имеет линейный характер и никогда не повторяется. От-
носительно пути к святости восточное понимание сводится к тому, что путь к святости 
лежит через самодисциплину, очищение, концентрацию и созерцание. Особо ценны 
идеалы аскетизма, йога и пробуждение сверхсознания. Западная традиция полагает, что 
путь к святости лежит через самопожертвование, подчинение Богу и заботу о благе дру-
гих. Особо ценны хороший труд, общественная деятельность и изучение писаний. Йоге 
или аскетизму придается гораздо меньшее значение. И, наконец, по вопросу природы 
богослужения восточные религии отталкиваются от того, что богослужение — деятель-
ность индивидуальная, высоко ритуализированная и медитативная, сосредоточена во-
круг святого храма и домашнего алтаря все дни недели. Западные же, наоборот, счита-
ют богослужение деятельностью с простыми ритуалами и сосредоточенную вокруг 
церкви, синагоги или мечети, в основном, один день в неделю. 
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Введение 
Любое общение (точнее предварительное ознакомление, предшествующее процес-

су общения) начинается с восприятия своего партера по коммуникации, происходящего в 
виде «прочтения» или «снятия информации», в ходе которого расшифровывается внутрен-
ний мир и особенности личности по ряду внешних (в основном невербальных и паравер-
бальных) проявлений. Это предварительное и очень важное «снятие информации» вклю-
чает в себя и «прочтение» имени. Антропоним — это имя собственное (или набор имен, 
включая все возможные варианты), официально присвоенное отдельному человеку как его 
опознавательный знак. Антропоним называет, но не приписывает никаких свойств. «Не-
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оценимое прагматическое удобство собственных имен как раз в том и состоит, что они 
дают возможность публично говорить о ком-либо, не договариваясь предварительно, какие 
именно свойства должны обеспечить идентичность референта», — писал Дж. Сирль [1]. 

Материалы и методы исследования 
Строго говоря, антропонимы все же не являются лишь ярлыками, не приписываю-

щими референту абсолютно никаких свойств и не сообщающими о нем никакой ин-
формации. Но, это информация несколько другого рода, чем те признаки, из которых 
складывается значение имен нарицательных. Антропонимы обладают понятийным значе-
нием, в основе которого лежит представление о категории, классе объектов. Этому значе-
нию присущи, как правило, следующие признаки: а) указание на то, что носитель антропо-
нима — человек: Петр, Андрей, Марина в отличие от Лондон, Москва, Нева; б) указание на 
принадлежность к национально-языковой общности: Робин, Генри, Уильям, Джейн — анг-
лийские имена, Абдаллах, Абдульхади, Абдульвадуд, Абдульбасыт, Алтын — арабские 
онимы; в) указание на пол человека: Джон, Генри в отличие от Мери, Элизабет, Сергей, 
Антон, Павел в отличие от Анастасия, Наталья, Светлана и другие примеры. 

Результаты и обсуждение 
Не вызывает сомнения тот факт, что первое впечатление о человеке складывается 

по его «одежке», в широком понимании включающей не только костюм, прическу, но и ма-
неру поведения, невербальные и паравербальные средства. Приглядываясь к своему потен-
циальному собеседнику (партнеру) еще до знакомства, человек пытается «примерить» ему 
имя. Имена и названия всегда играли важную роль. С выяснения имени начинается знаком-
ство людей друг с другом. Собственные имена чрезвычайно важны для общения и взаимо-
понимания людей. Имена людей — это часть истории народа. В именах отражается быт, 
верования, чаяния и художественное творчество народа, его исторические контакты. 
Интересны приводимые варианты, например, одного и того же имени у народов разных 
стран. Так, русский антропоним Иван (Иоанн — црк.-слав.) из др.-евр. «Бог милует» 
имеет следующие соответствия: Джованни (итал.), Ханс (нем.), Ян (пол.), Ованес 
(арм.), Вано (груз.), Хуан (исп.), Джон (англ.), Жан (фр.).  

Как дань моде или как отпечаток соответствующей эпохи, имена могут быть не 
просто «экзотическими», но (с точки зрения здравого смысла) порой даже нелепыми. У 
туркмен, киргизов в послеоктябрьский период появились имена Октябрь, Ноябрь, Со-
юзбек, Советбек, Колхозбек, Тракторбек, Маркс, Тельман и прочие. Участники опреде-
ленной сферы общения вкладывают в свою речь фоновые знания о конкретном предме-
те. «Вопрос о значении имен собственных имеет не только теоретический интерес. Он 
становится чрезвычайно актуальным и важным при межкультурных и межъязыковых 
контактах», — отмечает исследователь Д. И. Ермолович [2]. 

В восприятии имени при первом его «прочтении» немаловажную роль играет и фо-
носемантический аспект. Некоторые иноязычные антропонимы  воспринимаются рус-
скими людьми как не очень красивые. То есть на восприятие имени может оказывать 
влияние фоносемантический ореол. При общении с представителями других культур, в 
частности, с китайцами, непривычные или даже «неприличные» (с позиций культуры и 
морали русского человека) звучания имен собственных мы трансформируем, подверга-
ем своего рода эвфеминизации. Фамилию и имя девушки-китаянки Дин Хуй Вэй 
(трансформируется в Дин Хувэй. А иногда просто убирается первая часть имени и оста-
ется Дин Вэй. Русскому, с его восприятием картины мира, отличным от восприятия вос-
точного человека» непонятно (и неприемлемо) имя девушки-киргизки Кундуз, которое 
переводится «хорек». Что за имя для девушки — Хорек!? Но у киргизов это очень рас-
пространенное имя, в их культуре кундуз (хорек) ценится за красивый мех. Поэтому, 
давая имя Кундуз девочке, родители желали ей богатства. 
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У русских в давние времена имена давались как тотемные, как обереги, как закли-
нания. Так, нередко происходит сейчас и у представителей туркменской, казахской и 
индийской культур. При наречении ребенка в восточных семьях имена подбираются как 
заклинания, пожелания. Желают ребенку, чтобы он был богат, жил в достатке, назовут 
Алтынбек (мальчика) или Алтынай/Алтын (девочку) («алтын» — золото). Хотят родите-
ли, чтобы ребенок был умным, дают имя Акылбек (мальчик), Хеким (от араб. «хаким» — 
мудрец, знающий) или Акылай (девочка) («акыл» — ум), свободным и независимым — 
Азат (от перс. — свободный), щедрым и благородным — Кирим (от араб. «карим» — ве-
ликодушный, благородный; щедрый), красивой — Гузель (от тюрк. — красивая, преле-
стная) и т. д. Имя девочке Тохтобюбю («постой, подожди, остановись») дается как за-
клинание в случае, если в семье рождались только дочери [3]. 

«Прочтению» в контексте межкультурной коммуникации должны подвергаться 
также имена литературных героев. Для правильного и адекватного восприятия художе-
ственного произведения (особенно писателя — представителя иной культуры) необхо-
димо уметь «снять, прочитать информацию», заложенную и в имени собственном. 
Один пример: повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель». Имена персонажам автор 
дал неслучайно. Главные герои — учитель Дюйшен и его ученица Алтынай, которая в 
будущем стала доктором философских наук, академиком. 

Антропоним Дюйшен переводится с киргизского как «понедельник, первый день 
недели». Этот человек был первым, кто понял необходимость обучения грамоте детей-
киргизов из далекого аила и призвал односельчан приняться за трудную работу (как 
бывает тяжелым понедельник) после многовекового праздного безграмотного сущест-
вования. Дюйшен — это не только первый учитель, но и первая светлая любовь Алты-
най. Имя Алтынай состоит из двух слов: Алтын — «золото», ай — «луна». Луна — это 
спутник Земли, и это «прочитывается» в произведении: Алтынай во всем помогала сво-
ему учителю, собирала детей, водила их в школу, помогала собирать кизяк, чтобы ота-
пливать школу и т. д. Она, действительно, была спутником для Дюйшена. Учитель на-
зывал ее помощницей: «Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот 
так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?» 
[4]. Алтын «золото» — то есть то, что ценится высоко. Дюйшен всегда глубоко любил 
и уважал эту девушку за ее ум, талант, тягу и стремление к знаниям, свету. 

Выводы 
Итак, «прочтение» имени собственного должно быть в контексте межкультур-

ной коммуникации, будь то имя литературного героя или имя собственное человека. 
Имена как ономастические реалии, «содержащие фоновую информацию, неопро-
вержимо свидетельствуют, сколь глубоко уходят в народный язык и сколь глубоко 
разветвляются в нем корни национальной культуры» [5]. И понимать имена «прочи-
тывать» их — значит глубже понять культуру народа, а это необходимо для качест-
венной, правильной и адекватной коммуникации. Но, при этом должна проявиться 
культурная компетенция (совокупность знаний и навыков, обеспечивающих пони-
мание целостных установок, свойственных данной культуре) и не должна срабаты-
вать культурная перцепция (процесс негативного восприятия традиций и ценностей 
чужой культуры, формирования соответствующего отношения к представителям 
чужой культуры и оценки последней). 
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