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Аннотация. В статье описана жизнь и деятельность доктора филологических наук, 
профессора А. Г. Митрошкиной. Материалом послужили факты о жизненном пути 
ученого, ее основные научные работы и достижения. Особый интерес представляют 
эпизоды биографии ученого, касающиеся ее работы в тылу во время Великой Отече-
ственной войны,  в колхозе на рыбном промысле, на молочнотоварной ферме, а также  
в должности секретаря комсомола аймачного комитета.  
А. Г. Митрошкина является ветераном тыла. Послевоенное время ознаменовано уче-
бой в университете, выбором будущим ученым направления «бурятская филология», 
работой учителем в школе, преподавателем в разных  вузах страны, защитой канди-
датской, а затем докторской диссертаций. А. Г. Митрошкина прошла достойный путь 
от учителя школы до профессора вуза.  
Анастасия Григорьевна по праву считается основательницей бурятской ономастики, 
руководителем научной школы по ономастике при Иркутском госуниверситете. Соз-
данный ею кружок по ономастике стал своеобразной площадкой по воспитанию уче-
ных-филологов, историков, этнографов, ведущих учителей бурятского языка. Полевая 
работа кружковцев проводилась в рамках разных научных дисциплин и на основе 
разработанной ученым методики сбора ономастического материала.  
Ключевые слова: А. Г. Митрошкина, работа в тылу, преподавательская,  обществен-
ная и научная работа, бурятская ономастика, основоположница бурятской ономасти-
ки, ономастический кружок, особенности личных имен бурят. 
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Введение. Людей всегда интересовало, что значат их имена, как появилась их 

фамилия, почему так называется их село, река, гора и т. д. На эти и многие дру-
гие вопросы дают ответы работы Анастасии Григорьевны Митрошкиной — ос-
новоположницы бурятской ономастики. 

Интересной, насыщенной и нелегкой, полной творчества и встреч с замеча-
тельными людьми, была жизнь самой А. Г. Митрошкиной. Анастасия Григорь-
евна родилась в семье крестьянина улуса Бурлай Качугского района Иркутской 
области Григория Сабахаевича Митрошкина. В 1937 г.  окончила Мало-
Гольскую семилетнюю школу крестьянской молодежи и приехала в г. Улан-Удэ 
к дяде по матери Григорию Ивановичу Мурашкину, знатному железнодорожни-
ку, который работал на паровозо-вагонном заводе. Здесь   год проучилась в же-
лезнодорожном техникуме на отделении вагонников. Затем училась в вечерней 
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школе, а днем работала в тресте «Бурятмонголлес» рассыльной, впоследствии 
работала в Народном комиссариате земледелия Бурят-Монгольской АССР ответ-
ственной. В техникуме и  вечерней школе паровозо-вагонного завода  стала уг-
лубленно изучать математику, физику, географию. Анастасия Григорьевна с 
большой благодарностью вспоминала Николая Романовича Соснина, а также 
географа-путешественника Сергея Александровича Сеухина — своих замеча-
тельных педагогов. 

А. Г. Митрошкина с отличием окончила ве-
чернюю среднюю школу, и в 1941 г. ее приняли в 
Иркутский горно-металлургический институт, на 
геологоразведочный факультет. Однако началась 
война и учебу в институте пришлось оставить.  

Работая в колхозе, на рыбных промыслах, ак-
тивно помогала фронту. После перевода на заоч-
ное отделение физико-математического факуль-
тета Иркутского университета уехала в Улан-Удэ. 
В 1941–1942 гг. работала в Бурят-Монгольской 
АССР помощником начальника политотдела по 
комсомолу Цаган-Усунской МТС. В июне 1943 г. 
Анастасию Григорьевну назначили секретарем 
Селенгинского айкома ВЛКСМ Бурят-
Монгольской АССР. Комсомольская организация 

колхоза им. Э. Тельмана, которую курировала Анастасия Григорьевна, завоевала 
переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ. В 1944 г. на средства, которые были 
заработаны комсомольцами на воскресниках по уборке урожая, был построен 
боевой самолет под названием «Селенгинский комсомолец».  
На имя А. Г. Митрошкиной от главнокомандующего И. В. Сталина поступила 
телеграмма, в которой, как пишут Л. Д. Шагдаров и Л. Б. Бадмаева, было отме-
чено, что боевой самолет «Селенгинский комсомолец» бьет немецких фашистов 
[6, с. 27]. В конце 1944 г. А. Г. Митрошкина начала работать в качестве инструк-
тора сельскохозяйственного отдела Бурят-Монгольского обкома ВКП(б). 

Во время Великой Отечественной войны Анастасия Григорьевна проявила се-
бя как настоящий гражданин с большими организаторскими способностями, 
умением эффективно работать, который ковал победу в тылу. Она  ветеран тыла. 

После окончания войны продолжила учебу на дневном отделении Иркутского 
университета. В 1946 г. на одном из общеуниверситетских собраний произошла 
ее судьбоносная встреча с руководителем бурят-монгольского отделения фило-
логического факультета Иваном Матвеевичем Манжигеевым. Иван Матвеевич 
сумел убедить Анастасию Григорьевну заняться исследованием бурятской фило-
логии, указав на то, что эта молодая отрасль науки нуждается в специалистах.  
В качестве яркого примера И. М. Манжигеев назвал Т. А. Бертагаева. Трофим 
Алексеевич еще в 1926 г., будучи студентом физико-математического факульте-
та, перевелся на бурятское отделение, а впоследствии стал одним из самых круп-
ных советских ученых-лингвистов, изучающих монгольские языки. Анастасия 
Григорьевна по совету своего будущего руководителя дипломной работы стала 
студенткой бурятского отделения. Ею была написана дипломная работа по теме 
«Творческий путь Хоца Намсараева». В 1950 г. окончила Иркутский универси-
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тет. После окончания университета Анастасия Григорьевна одновременно полу-
чила несколько перспективных предложений. Получила приглашение от дирек-
тора М. П. Хамаганова Бурятского научно-исследовательского института куль-
туры и экономики в отдел филологии, также была приглашена на должность лек-
тора-международника Иркутского обкома партии, а также на должность дирек-
тора Тангутской средней школы. Однако всем предложениям Анастасия Гри-
горьевна предпочла работу рядового учителя и с 1950 по 1962 г. проработала 
преподавателем русского языка и литературы сначала в школе, а затем в техни-
куме г. Ангарска. 

Анастасии Григорьевне посчастливилось познакомиться с известным уче-
ным — профессором Г. Д. Санжеевым. Гарма Данцаранович посоветовал ей за-
няться изучением качугского говора, который в то время был совершенно не 
изучен. В 1956 г. Анастасия Григорьевна поступила в аспирантуру к Эрдэмто 
Ринчиновичу Рыгдылону, доценту Иркутского госуниверситета, куратору бурят-
монгольского отделения. Неожиданный уход из жизни Э. Р. Рыгдылона стал не-
восполнимой утратой как для всего монголоведения, так и для начинающего ис-
следователя. После его ухода Анастасия Григорьевна в лице Георгия Васильеви-
ча Тропина, доцента, декана историко-филологического факультета, приобрела 
нового научного руководителя. Г. Д. Санжеев продолжал помогать ей своими 
советами и консультациями. 

Основная часть. Научная деятельность А. Г. Митрошкиной достаточно ши-
роко представлена в трудах Л. Д. Шагдарова, Л. В. Шулуновой, Л. Б. Бадмаевой, 
Г. С. Доржиевой, В. В. Свинина, В. И. Семеновой [1–6]. Под руководством 
А. Г. Митрошкиной издан сборник научных работ «Вопросы ономастики».  
Достойными своего учителя учениками стали Л. В. Шулунова, д-р филол. наук; 
Л. Б. Бадмаева, д-р филол. наук; Д. Б. Нимаев, д-р ист. наук;   И. А. Ламожапова, 
Ж. Д. Маюрова, В. И. Семенова, канд. филол. наук. Монографии 
А. Г. Митрошкиной «Бурятская антропонимия», «Личные имена бурят» отлича-
ются своей фундаментальностью и   представляют глубокий анализ большого 
массива  материала. 

В 1961 г. в диссертационном совете Иркутского университета А. Г. Митрош-
кина защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологи-
ческих наук. Тема диссертации: «Говор качугских (верхоленских) бурят». Один 
из разделов исследования  ученый посвятила антропонимам, топонимам, гено-
нимам — именам собственным. И снова Г. Д. Санжеев дал направление даль-
нейшим научным интересам Анастасии Григорьевны, посоветовав сосредоточить 
внимание на изучении личных имен бурят. Понимая, что исследование онома-
стического материала  потребует знания помимо бурятского и других языков ал-
тайской семьи, Анастасия Григорьевна отклонила предложение остаться на ка-
федре языкознания Иркутского госуниверситета и уехала преподавать в Абакан-
ский пединститут, чтобы изучить тюркские языки — хакасский, тувинский, ка-
захский. Несколько лет  работала в институтах Кызыла и Павлодара, в педагоги-
ческом институте г. Комсомольск-на-Амуре общалась с носителями тунгусо-
маньчжурских языков. Читала лекции по курсам «Общее языкознание», «Введе-
ние в языкознание», «Русская диалектология», «Историческая грамматика рус-
ского языка». 
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В 1967 г. Анастасия Григорьевна вернулась в родной Иркутский госуниверси-
тет. Вплоть до 2003 г. с ним была связана вся ее последующая деятельность по 
подготовке кадров на бурятском отделении.  

А. Г. Митрошкиной был разработан и впервые реализован в учебном процессе 
ряд специальных дисциплин по ономастике; она читала лекции по всем разделам 
современного бурятского языка:  фонетике, морфологии, синтаксису, лексиколо-
гии, словообразованию; а также вела и такие основные курсы учебного плана 
бурятского отделения, как «Введение в языкознание», «Русская диалектология» 
и «Бурятская диалектология».  

А. Г. Митрошкина  душой болела за свой народ, старалась всемерно способ-
ствовать культурному развитию бурятской молодежи. Так, будучи еще студент-
кой, она организовала ансамбль бурятской песни и танца. В последующие годы 
ансамбль обеспечивал художественную часть всех национальных вечеров, про-
водимых на бурятском отделении. На эти вечера съезжались молодые люди из 
двух автономных округов: Бурятии, Иркутской области. Позже, уже работая в 
Иркутском госуниверситете и исполняя обязанности заместителя декана по бу-
рятскому отделению, Анастасия Григорьевна приложила много сил для возрож-
дения ансамбля. В 1976 г. при деятельном участии декана факультета общест-
венных профессий Людмилы Александровны Саклешиной была возобновлена 
работа ансамбля под руководством Нинель Павловны Перфильевой. Ансамбль 
«Гэсэр» не раз становился лауреатом фестиваля «Студенческая весна».  

1989 год для Анастасии Григорьевны стал знаменателен как год защиты ею 
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме 
«Проблемы бурятской антропонимики». Ученое звание профессора было при-
своено ей в 1994 г. 

Огромное место в научной и педагогической деятельности А. Г. Митрошки-
ной занимал ономастический кружок, организованный ею в 1969 г. На заседани-
ях кружка студенты обсуждали теоретические вопросы ономастики, а сбор мате-
риала организовывали во время выездных полевых практик. Экспедиции руково-
дились наиболее подготовленными и талантливыми студентами, которые  
впоследствии стали крупными учеными. 

Начиная с 1972 г. члены ономастического кружка принимали активное  
участие в  региональных и всесоюзных научных конференциях, их работы пуб-
ликовались в сборниках материалов конференций, организованных в таких горо-
дах, как Иркутск, Улан-Удэ, Свердловск и Москва. К 1978 г. было собрано  
287 родословных таблиц разного объема, включающих более 25 тысяч единиц 
именований и свыше 10 тысяч имен. 

В самом Иркутске было организовано много ставших традиционными науч-
ных конференций по проблемам ономастики, которые преследовали цель разви-
тия ономастических исследований в Восточно-Сибирском и Центрально-
Азиатском регионах и стимулирования творческой деятельности студентов и мо-
лодых ученых. Состоялось шесть региональных конференций по ономастике, где 
наряду с известными учеными из других городов страны непременно выступали 
студенты бурятского отделения, исследования которых были организованы под 
руководством  А. Г. Митрошкиной. Издавались сборники статей и докладов, бы-
ли подготовлены тезисы конференций. 
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Так,  ономастическая конференция 1989 г. была ознаменована тем, что авто-
ритетные ученые страны отметили результативную научную и организаторскую 
деятельность А. Г. Митрошкиной, чем обусловили формирование на базе Иркут-
ского университета научной ономастической школы. Главным методологиче-
ским положением научной школы А. Г. Митрошкиной стала разработка научных 
трудов на основе полевых материалов в рамках исследований родовых подразде-
лений бурятского этноса. В научной школе А. Г. Митрошкиной были разработа-
ны такие основные разделы ономастики, как антропонимия с прозвищами, топо-
нимия с микротопонимией, зоонимия, а также была разработана своеобразная 
антропонимическая лексикография.  

Ученики Анастасии Григорьевны, которые в стенах госуниверситета приоб-
рели свой первый опыт научной работы, впоследствии стали кандидатами, затем 
и докторами наук. Стали признанными руководителями научных направлений 
как в ономастике, так и в смежных отраслях наук. Это Людмила Владимировна 
Шулунова, доктор филологических наук, профессор; Даба Дамбаевич Нимаев, 
доктор исторических наук; Лариса Батоевна Бадмаева, доктор филологических 
наук. Под непосредственным научным руководством Анастасии Григорьевны 
были подготовлены кандидатские диссертации И. А. Ламожаповой, Ж. Д. Маю-
ровой, В. И. Семеновой. 

Научные труды  А. Г. Митрошкиной внесли неоценимый вклад в становление 
и развитие бурятской ономастики. Ею разработана методика сбора ономастиче-
ского материала, впервые введено понятие «род» применительно к антропони-
мии и понятие «антропонимический диалект». В 2010 г. увидела свет «Методика 
сбора родословий» и составлен «Большой словарь бурятских личных имен. Лин-
гво-социально-локально-хронологическое описание» [10; 11; 15].  

В названной методике освещены вопросы организации полевых работ на мес-
тах и вопросы составления родословных таблиц. Основными ценностными пара-
метрами таблиц являются нумерация колен по нисходяще-смешанной линии и 
определение количества лет в поколении (20–25 лет); вводится понятие «антро-
понимическая эра» (точка отсчета поколений). Именования систематизированы 
на основе специальной методики хронологизации поколений. Начало отсчета 
совпадает с XVII в. как  переломной эпохой описываемой системы. 

Предложенные А. Г. Митрошкиной методики обеспечили системный анализ и 
характеристику собранного полевого материала, позволили многим  исследова-
телям проследить и представить эволюцию развития онимической лексики на 
базе исторических, культурных и социологических данных. Сами программы 
комплексной системной организации исследований обусловили безусловное ка-
чество студенческих исследовательских работ, а затем и выход студентов на ши-
рокую дорогу науки. Необходимо отметить, что работы, руководимые  
А. Г. Митрошкиной, вошли в оборот научных исследований ономастики и при-
меняются не только в регионе Иркутской области, но российскими и зарубеж-
ными ономастами. 

Монографии «Бурятская антропонимия», «Личные имена бурят» [2, 7–9] без 
преувеличения являются фундаментальными трудами. Автору удалось предста-
вить систематизированный и классифицированный колоссальный языковой ма-
териал, который был подвергнут тщательному всестороннему анализу и который 
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Анастасия Григорьевна собирала всю жизнь. Думается, в современный период 
трудно провести подобное научное исследование.  

Л. В. Шулунова и  Г. С. Доржиева, последователи А. Г. Митрошкиной, осно-
ватели научной ономастической школы на базе Восточно-Сибирского государст-
венного института культуры и затем Бурятского госуниверситета, отмечают, что 
в монографиях ученого дается систематизированный обзор бурятской  
антропонимии, устанавливаются типы и виды именований, выясняются сферы и 
специфика каждого вида именований. По их мнению, автор детально описывает 
традиции бурятской антропонимической номинации, показывает систему ономасти-
ческих значений антропонимов. В пределах каждого ономастического значения 
определен корпус основных антропооснов. Обстоятельно анализируются  
социальные и этнические корни именования людей. Ярко и наглядно описаны 
традиции именования людей у бурят: этнографические основы «охранных» имен, 
обычаи табуирования имен и типы их замен, типология соименования кровных 
родственников в пределах определенных социумов (семья, род, подрод). Иссле-
дована типология фонетического, морфологического и словообразовательного 
освоения иноязычных имен в бурятской языковой среде [1; 7]. 

Выпуск А. Г. Митрошкиной таких научных изданий, как «Словарь бурятских 
личных имен. Опыт лингво-социально-локально-хронологического словаря. 
Часть 1» и «Словарь бурятских личных имен. Опыт лингво-социально-локально-
хронологического словаря. Часть 2. Буддийские имена» [15], следует считать 
знаменательным и значимым событием в бурятской лексикографии. Указанные 
словари основаны на материалах, собранных автором за период с 50-х гг. XX в. 
по начало XXI в. С 1969 г. сбор личных имен осуществлялся путем организации 
ономастических экспедиций со студентами бурятского отделения Иркутского 
госуниверситета. Полевой материал собирался по методике, разработанной авто-
ром, которая со временем была доработана и усовершенствована. При составле-
нии словарей были использованы различные публикации и архивные материалы. 
Словарь состоит из предисловия, описания структуры словарной статьи, основ-
ного корпуса словаря, приложения, списка использованной литературы и списка 
сокращений. В довольно большом предисловии автор определяет место и значе-
ние личных имен в ономастическом пространстве бурятского народа; показывает 
системные связи между онимами различных классов; описывает некоторые сло-
вообразовательные процессы. Дает краткий обзор наиболее авторитетных антро-
понимических словарей, существующих в российской ономастике. 

А. Г. Митрошкина описывает и те сложные нюансы, которые пришлось раз-
решать в процессе подготовки словаря: от отбора первичного материала до тол-
кования имен. В каждом случае она дает научное обоснование своего выбора: 
почему в словарь включены только имена, данные при рождении, почему иногда 
нельзя требовать однозначного толкования имени, почему в словарь включены 
имена, апеллятивное значение которых не удалось выявить. Автор признается, 
что испытывала трудности при подборе социальных сведений, потому что неко-
торые информанты не могли назвать свой род; сталкиваются старые и новые  
названия населенных пунктов; неоднократно менялось районирование, поэтому 
один и тот же улус в разное время мог относиться к разным районам и т. д. 
В приложении словаря дается типология образования бурятских фамилий с ука-
занием фамильных формантов. 
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В словаре описано свыше 5 000 единиц бурятских личных имен, в основе ко-
торых представлены апеллятивы бурятского, монгольского, старописьменного 
монгольского, китайского, тюркских, тунгусо-маньчжурских и других языков. 
Из русизмов в словарь включены только формы, претерпевшие значительные 
фонетико-морфологические изменения. Весь материал отличает аутентичность 
произнесения информантами форм слов, диалектный характер. Словарные статьи 
расположены по алфавиту в двух частях: мужские имена и женские имена. В ле-
вой части расположены толкуемые имена; в правой части содержится языковая 
информация: слово или словосочетание, положенные в основу имени с указани-
ем языка-источника; в конце толкования указана морфологическая структура 
имени. Затем помещается социально-историческая информация: говор, колено, 
населенный пункт, район, область, республика. 

Материалы словаря помогут исследователям проследить языковые контакты 
разных народов и племен, выявить мотивировку, характер религиозной обуслов-
ленности, частотность имен и многое другое. 

В словаре систематизирован, классифицирован и подвергнут всестороннему 
анализу колоссальный языковой материал. Сегодня повторить подобную работу 
также невозможно. Содержащиеся в словаре лингвистические, социальные, гео-
графические, хронологические сведения отражают его уникальность. Ценность 
словаря со временем будет только расти, он станет не только справочным изда-
нием, но и источником для научных работ лингвистов, историков. 

Вывод. Анастасию Григорьевну Митрошкину по праву можно назвать одним 
из основателей нового научного направления в российском монголоведении — 
бурятской ономастики. 
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Abstract. The article presents the life and work of Doctor of Philology, Professor  
A. G. Mitroshkina. The material is based on facts about the scholar’s life path, her major 
academic works, and achievements. The biographical facts are of particular interest related 
to her work on the home front during the Great Patriotic War, her work in a kolkhoz in the 
fishing industry, on a commercial dairy farm, and in the role of secretary of the aimak 
Komsomol committee. A.G. Mitroshkina is recognized as a home front veteran.  
The postwar period was marked by university studies, her choice of the field of Buryat 
philology, her work as a schoolteacher and lecturer at various universities across the 
country, and her defense of her Candidate and later Doctoral theses. A.G. Mitroshkina 
followed a distinguished path from schoolteacher to university professor. Anastasiya 
Grigoryevna is rightfully considered the founder of Buryat onomastics and the head of the 
onomastic scholarly school at Irkutsk State University. The onomastic circle she founded 
became a unique platform for training scholars — philologists, historians, ethnographers, 
and leading Buryat language teachers. The circle’s fieldwork was carried out within various 
academic disciplines and based on the scholar’s developed methodology for collecting 
onomastic material. Under A.G. Mitroshkina’s leadership, the collection of scholarly works 
Questions of Onomastics was published. Her students — L. V. Shulunova, Doctor of 
Philology; L. B. Badmaeva, Doctor of Philology; D. B. Nimaev, Doctor of History; as well 
as I. A. Lamozhapova, Zh. D. Mayurova, and V. I. Semenova, Candidate of Philology — 
have lived up to the legacy of their teacher. A. G. Mitroshkina’s monographs Buryat 
Anthroponymy and Personal Names of the Buryats are distinguished by their scholarly rigor 
and offer a deep analysis of a vast body of material. 
Keywords: A.G. Mitroshkina, work on the home front, teaching, public and scholarly 
activity, Buryat onomastics, founder of Buryat onomastics, onomastic circle, features  
of Buryat personal names. 
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