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В данном  учебно-теоретическом издании по курсу «История»   

изложен материал для самостоятельного изучения, словарь 

распространенных русских имен и рассказы об именах. Студентам 

предлагаются задания и вопросы по материалу. 

Лекция знакомит студентов с историей развития русского имени и 

может  быть использована при подготовке практических занятий по 

дисциплине «История» по вопросам: «Язычество восточных славян», 

«Крещение Руси», «Антропонимика как исторический источник» и.т.д.  

Целью данной работы является оказание помощи студентам в 

самостоятельной подготовке к семинару, практической работе по 

предмету, а также активизация познавательной деятельности студентов.

 Лекция предназначена  для студентов 1 курса всех направлений и  

форм обучения. 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

 

Введение……………………………………………………………………....4 

Дохристианские имена…………………………………………………….....6 

Календарные имена…………………………………………………………..8 

Новые имена……………………………………………………………….….11 

Заключение……………………………………………………………………14   

Вопросы и задания……………………………………………………………15 

Библиографический список………………………………………………….16 

Приложение…………………………………………………………………...17 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Имена людей – составная часть национальной и мировой культуры. В 

них отражаются надежды и верования, фантазия и художественное 

творчество народа, быт и исторические контакты. 

Традиции, связанные с присвоением имен, складываются  в 

соответствии с историческими условиями, религиозными воззрениями 

народа, а также определяются социально- экономическим уровнем 

развития общества. Структура и функция личного имени – явление 

социальное, поскольку система личных имен всегда несет на себе 

отпечаток соответствующей эпохи. В российской империи до революции 

выбор имени определялся принадлежностью к той или иной религии. 

После революции этот выбор стал определяться личными желаниями и 

вкусами граждан, хотя религиозные традиции  во многом сохранились. В 

настоящее время наблюдается, с одной стороны, тенденция возвращения к 

христианским традициям имянаречения, с другой – рост числа 

повторяющихся имен, что указывает на сужение и обеднение русского 

именника. 

Личное имя (в древнерусском языке также - рекло, назвище, 

прозвище, название) – это специальное слово, данное человеку в 

индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность выделять его 

из прочих людей, к нему обращаться, а также говорить о нем с другими. 

Личные имена имели все люди во все времена. Роль личного имени в 

жизни человека очень велика. Каждого человека можно назвать не иначе 

как по имени, поэтому все его хорошие или плохие поступки становятся 

известными благодаря имени. Говорят: «У него доброе имя», или: «Не 

позорь моего имени», - имея в виду: он хороший человек, или: не позорь 

меня. Однако не каждому известно откуда взялось его имя.   
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Отечественная наука уделяет большое внимание изучению русских 

имен, их истории и современному состоянию.  Имена людей относятся к 

ведению антропонимики (от греч. «антропос» – человек и «онима» – имя). 

В системе современных русских имен можно выделить несколько 

пластов: 

            1.Дохристианские имена (старорусские и славянские). 

            2.Старые христианские имена, пришедшие на Русь с принятием 

христианства, канонизированные церковью. Это имена разные по 

происхождению: латинские, греческие, древнееврейские, арабские. Они 

составляют основу современных русских имен. 

             3.Новые имена, появившиеся после Октябрьской революции, и 

имена, заимствованные из европейских языков.  
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ДОХРИСТИАНСКИЕ ИМЕНА 

 

В период Древней Руси  функцию личного имени человека могло 

выполнять практически любое древнерусское слово. Имя несло 

характеристику человека, оно было приметой, которая выделяла данного 

человека среди членов семьи или рода. Имена- прозвища давались: по 

очередности рождения: Первак, Перша, Вторак, Третьяк, Четвертуня, 

Пятак, Шесток, Семак, Осьмак, Девятко; по цвету волос и кожи, 

внешнему виду:  Черняй, Черныш, Беляй, Толстой, Малюта, Губан, 

Лобан; по характеру: Бессон, Булгак (беспокойный), Забава, Неулыба, 

Мичура (угрюмый), Несмеян; по желанности рождения: Богдан, Бажен 

(желанный), Ждан, Неждан, Нечай, Чаян; по времени рождения: Вешняк, 

Ярец, Зима, Мороз, Неделя (воскресенье), Постник, Замятня (метель). 

С красивым, светлым именем можно было выйти и в мир, и в пир, и 

в добрые люди, но, тем не менее, иногда от него отказывались. Поскольку 

имя отождествлялось с человеком, то нечистые силы охотились за людьми 

с хорошими именами. Чтобы защитить своих детей, родители придумали 

имена-обереги, отвращающие злых духов: Некрас, Немил, Хвороша, 

Гнилозуб, Дурак, Болван, Невежа. Оберегом  могло служить имя, 

указывающее на принадлежность другому народу, семье - Козарин 

(хазарин),Чудин (чудь), Карел, Татарин. Чтобы придать достоверность 

подобным именам, родители шли на одну хитрость. Отец, крадучись, под 

полой выносил младенца из дому, потом  с шумом забегал и уверял, что 

нашел подкидыша. Домашние  выражали удивление, ругали тех, кто 

подбросил. Ребенка называли Найдой, Ненашем, Краден. Иногда младенцу 

устраивали ложное рождение: протаскивали под брюхом лошади, коровы, 

козы, овцы, потом обносили вокруг животного и давали имя Баран, Козел, 

Конь, Телятя. После этого можно было надеяться, что черт не заберет 
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«чужого ребенка». Таким образом, сердитые и обидные имена были 

словесными талисманами. 

Имена демонстрировали связь с животным и растительным миром. 

Называя ребенка по какому-либо животному или растению, родители 

хотели, чтобы природа восприняла младенца как своего, чтобы к нему 

перешли те полезные качества, которыми наделен избранный 

представитель природы: быстрота, сила, ловкость, осторожность, хитрость, 

живучесть, твердость и т.д. Современные наши фамилии говорят, что 

когда-то у наших предков были имена Волк, Медведь, Заяц, Лось, Кабан, 

Коршун, Соловей, Щука, Окунь, Жук, Береза, Дуб. 

Среди русских природные имена исчезли как таковые, но остались в 

виде ласковых обращений (голубушка, соколик, зайчик и т.п.) и прозвищ. 

Природными именами в качестве псевдонимов пользовались писатели. 

Сатирики предпочитали зваться Осой, Шмелем, Оводом, Комаром, 

Скорпионом. Известный юморист Аркадий Аверченко иногда 

подписывался «Волк». Поэт Игорь Северянин был «Мимозой», А.П. Чехов 

– «Крапивой». Под некоторыми первыми стихами А.С. Пушкина стояла 

подпись «Сверчок». 

По мере удаления людей от природы, изменения общественного 

устройства менялся соответственно и именослов. Распространились имена, 

в которых отражались пожелания богатства, могущества, власти, славы, 

доброты, смелости, силы, людской признательности: Житомир, Всеволод, 

Бронислав, Владислав, Изяслав, Доброслав. Ярополк, Забава, Прелеста, 

Милица. Внутрисемейные имена оставались у людей на всю жизнь. 

Известны мастера Некрас, Беляк, Борщ Кондратьев, Конь Сидоров, 

Соловей Елизаров. 

Прежние имена от нынешних обычных отличала прежде всего их 

объяснимость. Именослов был неограниченным. Постепенно из множества 
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используемых в качестве имен слов выделялся разряд имен. Об этом 

можно судить по частоте фамилий, образованных от нецерковных имен. 

У славян был обычай давать настоящее имя или утверждать ранее 

данное при первом постригании волос – в 2-7 лет. Стригли волосы не 

родители. Пока церковь не взяла имянаречение в свои руки, выбор имени 

предоставлялся волхвам, странникам (много повидавшим людям), гостям, 

знакомым; имя давалось как подарок. 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ИМЕНА 

 

Это имена, которые пришли вместе с христианством и стали 

составной частью русского языка, частью истории русского народа. 

Календарными они называются потому, что в прошлом их включали в 

календари церковные (святцы, месяцесловы, минеи) и гражданские. 

Личные имена, помещавшиеся в церковных календарях, были собраны 

христианской церковью еще в начале нашей эры. Они являются ничем 

иным, как именами людей различных древних народов, погибших 

мученической смертью за христианскую религию и причисленных 

христианской церковью к лику святых.         

История русских календарных имен очень интересна. Она отражает 

взаимодействие русского народного языка и церковнославянского, 

официального языка церкви. Это проявилось в многочисленных 

орфографических преобразованиях личных имен, в борьбе за 

существование древнерусских языческих имен, в приспособлении 

христианских имен к условиям русской языковой среды. 

Разумеется, все имена – и языческие, и христианские – были 

творчеством рядовых людей разных национальностей, бравших 

именования из своего обиходного языка. Христианство, как ислам и 
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иудаизм, создавало определенные направления для имятворчества и 

восприятия имен, но источником их была не религия, а народный язык. 

Ничего особо «христианского» в  них нет. Более того, в христианских 

святцах много имен, образованных от обозначений древних языческих 

богов, «свергнутых» ранними христианами.  

Стали использоваться для именования людей и эпитеты 

древнегреческих и древнеримских богов. Так, Зевс – Василий 

(царственный), Георгий ( земледелец), Ириной ( мирный); Марс – Август 

(священный), Виктор (победитель), Валерий (сильный), Роман ( римский). 

Принятие новых имен русским населением шло весьма медленно. 

Большинство русских людей и после обряда крещения продолжало вплоть 

до 17 века именовать  детей по-своему, по обычаю. Крещеное имя давали 

священники по святцам, в соответствии с тем, какое имя приходилось на 

день рождения или крещения ребенка по календарю. Родителям, чаще 

всего, не предоставлялась  возможность выбора. 

Древние русские имена церковь не признавала, заклеймив их как 

языческие. Именно поэтому великому князю киевскому Владимиру 

Святославовичу при крещении было дано имя Василий. Таким же образом 

была переименована киевская княгиня Ольга, ездившая в Византию для 

заключения договора и одной из первых принявшая христианство. При 

крещении ей дано было имя Елена. 

С 12 по 14 век шел процесс ассимиляции иноязычных имен. 

Постепенно они стали привычными, своими для русских людей. В 14 веке 

началось объединение русских земель и сложение централизованного 

государства. Тогда же возрастает влияние церкви на все сферы 

государственной и общественной жизни, и в том числе на именование 

людей. Вследствие этого русские князья не могли более зваться двумя 

именами. Им пришлось расстаться со своими языческими именами 
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Святополк, Мстислав, Ярополк даже в домашнем быту. 

У лиц низшего звания древние двухосновные имена сохранялись в 

течение  15-16 веков, а возможно и несколько дольше. Об этом 

свидетельствуют современные фамилии типа Путилов, Радимов, 

Твердилов, образованные от сокращенных вариантов древних 

двухосновных имен Путислав, Твердимир, Радислав. Сохранились они и в 

берестяных грамотах 14-16 веков. 

В 17 веке патриарх Никон решил провести ряд церковных реформ, 

поскольку богослужение в различных епархиях велось по- разному и было 

связано с различными традициями, сложившимися на местах. Основной 

целью реформирования было приближение русских церковных книг к их 

греческим оригиналам. Реформированию подверглось также написание и 

произношение многих календарных имен. В результате произношение и 

написание многих личных имен, включенных в новые исправленные 

книги, оказались приближенными к церковным традициям юго-западной 

Руси, а не к византийским источникам. Таким образом, сложившаяся в 

русском языке традиция произношения и написания календарных имен 

была в 17 веке разрушена в законодательном порядке. 

Сосланные в Сибирь или на Север, раскольники перенесли с собой 

на новые места старый русский уклад жизни, специфику прежнего быта, 

старинные обряды и старые формы русских имен. Эти нормы, 

сложившиеся еще в 14 веке, предусматривали отсутствие удвоенных 

гласных и согласных: Филип, Исак, Аврамий, Иван, Федор. Исправления 

17 века утвердили формы Филипп, Исаак, Авраамий, Иоанн, Феодор. 

В конце 19 века церковь предприняла пересмотр святцев.  

Необходимо было устранить разнобой в написании имен, который 

увеличился с появлением и развитием книгопечатания. В 1891 году в 

Санкт-Петербургской синодальной типографии был напечатан новый, 
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выверенный месяцеслов, который синод разослал в приходы Российской 

империи. По сравнению с древними минеями, в которых число имен было 

относительно невелико (330 мужских и 64 женских), в месяцеслове 1891 г. 

насчитывалось около 900 мужских и 250 женских имен. Количественная 

несоразмерность между именами объясняется тем, что испокон веков 

мужчина участвовал в общественной жизни. Он выступал, как принято 

говорить, в качестве юридического лица: руководил хозяйством, вел 

торговые дела, участвовал в войнах, в управлении государством. Находясь 

в общественной среде, он получал, как правило, дополнительные 

именования, кроме своего основного имени, данного в семье. Женщина же 

оставалась в кругу семьи со своим внутрисемейным именем или 

именовалась по мужу. Исторические и бытовые документы сохранили 

поэтому, главным образом, мужские имена. 

Церковные перечни конца 19 - нач. 20 века включали общеизвестные 

имена, и сейчас бытующие у русских, но они содержали также 

значительное число имен, которые многим совсем незнакомы. Это 

благозвучные Северин, Евлалия, Мелания, Вевея, и громоздкие 

Асклипиодот, Варипсав, Фрументий, Хуздазат, Христодула. Многие имена 

образовали основы современных русских фамилий. 

Все старые календарные имена, независимо от времени своего 

появления в русском языке, являются традиционными русскими именами, 

требующими к себе бережного отношения как к части отечественной 

истории и культуры. 

 

НОВЫЕ ИМЕНА 

 

Третий период в истории имени связан с послереволюционным 

временем, когда наблюдался «антропонимический взрыв». Революция 
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уничтожила обязательность церковных имен, приняв декрет Совнаркома 

РСФСР от 23 января 1918 года об отделении церкви от государства. 

Законной была объявлена гражданская регистрация рождений вместо 

церковного крещения. Советская власть сняла «принуждение»: 

…И если Сосипатр не мил 

или имя Перепетуя тебе не мило – 

зашел в комиссариат 

                                   и переменил, 

зашла в комиссариат и  

                                      переменила. 

                                                              (В. Маяковский) 

В первые годы после Октябрьской революции основной массе 

новорожденных давали старые имена. Даже в самых передовых семьях 

бабушки тайком от родителей крестили своих внучат в церкви. Но вместе с 

тем складывались подлинно новые имена. Обновление именника шло по 

трем главным направлениям. Первое было связано с имятворчеством. В 

имена превращались слова, отражавшие поступательное движение 

общества в хозяйственной, политической, культурных областях. 

Появились младенцы с именами Авангард, Борец, Декабрист, Днепрогэс, 

Искра, Пятилетка, Шестеренка, с именами, указывающими на 

пролетарские праздники: Октябрина, Ноябрин, Мая, Маеслав. Смысл этих 

имен понятен. Больше выдумки было в именах, составленных из 

нескольких слов  - Владлен (Владимир Ленин), Ревмира (Революция мира), 

Пятвчет (пятилетка в четыре года), Лагшмивара (лагерь Шмидта в 

Арктике), Донара (дочь народа), Икки ( исполком Коминтерна), Красарма  

(Красная армия), Даздраперма (да здравствует Первое мая), Рабинт    

(рабочая интеллигенция). Одни родители пожелали сыну качеств 

революционера, борца и назвали его Роблен – рожден быть ленинцем; 
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другие же решили, что их сын уже обладает этими качествами, и он стал 

Ролен - рожден ленинцем. Были попытки составлять имена детей из имен 

родителей: Гейан- Сергей и Анна, Леванна- Лев и Анна, Миоль – Михаил и 

Ольга, Века- Владимир и Екатерина. Использовались названия цветов, 

камней, металлов – Роза, Лилия, Гортензия, Изумруд, Сталь, Радий, Титан, 

имена и фамилии известных людей – Разин, Пестель, Ньютон, Спартак, 

или образования от фамилий - Плехан, Луначар, Марксина, Тургения. 

Возникали образования на исконно русской основе: Красномир, Новомир, 

Зорислава, Славина. Особое место занимают образования от имени В. И. 

Ленин: Виль ( Владимир Ильич), Вилия, Владлен, Вилор ( В.И. Ленин- 

организатор революции), Нинель (обратное прочтение фамилии вождя). 

Почти бессознательно поиск шел по всем направлениям имятворчества. 

Многие из имен не выдержали испытания временем и остались в прошлом 

как примечательная страница истории.  

Многие родители потребность в новизне удовлетворяли за счет ранее 

не употреблявшихся иностранных имен. Распространение чтения, 

включая переводную литературу, прокат иностранных фильмов, 

просветительская деятельность по ознакомлению населения с 

произведениями мировой культуры, расширение международных связей 

открывали перед людьми новые имена. Главным источником был 

западноевропейский именник, т.е. имена, употреблявшиеся в начале 20 

века в Западной Европе и Северной Америке: Альберт, Артур, Генрих, 

Леопольд, Людвиг, Роберт, Эдуард, Аделина, Виолетта, Луиза, Регина, 

Элла и т.д. Реже встречались имена из античной мифологии: Марс, Орфей, 

Аврора, Даная, Медея. Этимологическая таинственность, экзотичность 

этих имен сделала их популярными. Заимствованные имена составили 

самый мощный поток в размывании старого именослова.  



 13 

Третьим направлением в обновлении именника стало возрождение 

забытых русских имен. Но они оказались в менее благоприятных 

условиях, чем иностранные имена. Многое связанное со стариной, 

обрядами, древними обычаями легкомысленно порицалось. Наметившееся 

в начале столетия увлечение отечественной дохристианской древностью 

приостановилось. Новое стало противопоставляться старому. Начавшееся 

в кругу интеллигенции еще до революции наречение малоизвестными 

русскими именами не вышло в советское время далеко за пределы этого 

круга. Таких имен было много: Богуслав, Бронислав, Володар, Злата, 

Купава, Лада, Людомир, Ростислав, Ярополк…, но получивших их было 

мало. 

«Революционные» имена в целом ушли с эпохой. Не прижились без 

общественной поддержки разные способы имятворчества. Иностранные 

слова не выдержали испытания временем. Мы остались с тем, от чего 

хотели избавиться,- с церковным именословом, но в очень сокращенном 

виде. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как видим, русский именник находился в постоянном движении: 

одни имена появлялись, распространялись, другие исчезали.  Основу 

современного именника составляют старые календарные имена, потому 

что они органично вошли в систему русского языка. От них легко 

образуются отчества, а также многочисленные неофициальные 

сокращенные варианты, с помощью которых люди именуют друг друга в 

быту. Кроме того, традиционные имена русского календаря связаны с 

историей нашей страны: всемирноизвестные полководцы и рядовые 

солдаты, прославившие наше отечество, знаменитые путешественники и 

мореплаватели почти все были носителями рядовых русских имен. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. В чем вы видите связь имени и культуры ? 

2. Какие этапы в истории русского имени вы можете выделить ? 

3. Какие имена называются календарными ? Приведите примеры. 

4. Какие имена называются новыми ? Приведите примеры. 

5. По каким направлениям шло пополнение русского именника после 

Октябрьской революции 1917 г. ? 

6. Установите происхождение и значение своего имени (см. приложение 

1). 

7. Прочитайте рассказы об именах (см. приложение 2). Попробуйте 

составить такой рассказ о своем имени. 

8. Какие имена служили оберегом у восточных славян ? 

9. Как отразились на именослове тотемические верования славян? 

10. Подготовьте сообщения по следующим темам: 

* Обряд имянаречения  у славян 

* Крещение  и имянаречение 

* Популярные имена нашего города 

* Именослов русских пословиц 

* Имя и судьба 

* Традиции имянаречения в нашей семье 

* Традиции наречения в династии Романовых 

* Образ имени в русской поэзии 

11. Объясните значение и происхождение  слова «подкузьмить». 

12. Определите, от каких календарных имен образовались  фамилии 

Вахова, Пилипчук, Харьков, Проценко, Каляев, Финашкин. 

13. Какое имя легло в основу вашей фамилии? 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ      

1. Происхождение и значение имен 

Мужские имена 

Александр – из греч. Alexandros: alexo защищать + andros мужчина.       

Алексей – из греч.Alexios: alexo защищать, отражать. 

Анатолий – из греч. Anatolios: anatole восток, восход солнца, сравните 

Анатолийский полуостров ( расположен к востоку от Греции), анатолиец – 

житель Анатолии). 

Андрей - из греч.Andreas: andreios  мужественный. 

Антон - из лат.Antonius: римское родовое имя, возможно из греч. anteo- 

вступать в бой, состязаться. 

Аркадий – из греч.Arkadios: житель Аркадии, скотоводческой области в 

Пелопоннесе, пастух; в литературе Аркадия символизирует счастливую 

страну, населенную беззаботными пастушками и пастушками. 

Артемий, Артем - из греч. Artemios: посвященный Артемиде, богине 

охоты . 

Артур  - из кельт.art(h):  медведь; имя легендарного короля Британии, 

описанного в романах о рыцарях Круглого стола. 

Богдан -  др.-рус., перевод греч. имен Феодор, Феодот. 

Борис - возможно сокращение от Борислав  (от слав. основ со значением 

бороться + слава). 

Вадим  - возможно из др-рус.  в а д и т и  сеять смуту, возможно как сокр. 

от Вадимир. 

Валентин  из лат.Valentinus: уменьшит. от лат. имени Valens, Valentis – 

здоровый. 

Валерий - из лат.Valerius: римское родовое имя из valere быть сильным, 

здоровым.  

Василий -  из греч. Basilios: basileios- царский, царственный 
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Вениамин – из др.-евр. Binyamin: сын правой руки, очевидно, 

иносказательно любимой жены. 

Виктор - из лат. Victor:  победитель. 

Виталий – из лат.Vitalis: жизненный. 

Владилен - сокращение из Владимир Ильич Ленин. 

Владимир - очевидно из др.-слав. Владимер, что, в свою очередь, может 

быть заимствованным из др.-герм. Waldemar: waltan царствовать, 

господствовать+  mar славный, знаменитый. 

Владислав – из слав. основ со значением владеть + слава. 

Всеволод -  от основ со значением все + владеть. 

Вячеслав - от слав.основ в я щ е , в я ч е больше + слава. 

Геннадий  - из греч. Gennadios: благородный. 

Георгий - из греч. Georgos земледелец, добавочное имя Зевса, который, 

согласно преданию, покровительствовал земледелию; рус. разг.вариант 

Егор, Юрий. 

Глеб – из др-герм.Gudleifr: отданный под защиту бога 

Григорий – из греч.Gregorios: бодрствующий. 

Давыд – из др.-евр.dawid: возлюбленный. 

Данила – из др.-евр. dani-el: традиционно воспринимается как бог мой 

судья, хотя основа dan не вполне ясна. 

Денис – из греч.Dionysios: посвященный  Дионису, богу виноделия, 

поэтического вдохновения и веселых народных сборищ. 

 Дмитрий – из греч.Demetrios: посвященный богине земледелия и 

плодородия Деметре. 

Евгений  - из греч.Eugenios: благородный. 

Егор – см. Георгий. 

Ефим – из греч.Euthymios: добродушный, благожелательный. 

Захар – из др.-евр.zakarya: бог вспомнил.  
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Иван – из др.-евр. Yohanan:  бог милует. 

Игорь – из др.-сканд.Ingvarr: Ingvio  имя сканд. бога изобилия + varr 

охранять. 

Изяслав – от основ со значением взять + слава. 

Илья – из др.-евр. ‘eliyahu: бог мой Яхве. 

Иннокентий  -  из лат.  Innocentius: невинный. 

Иосиф – из др.-евр. Yosef: он (бог) умножит. 

Ираклий - из греч. Herakleios:  Гераклов; имя Геракл включает компонент, 

обозначающий имя богини брака и семейных устоев Геры + kleos слава и 

переводится как прославившийся благодаря Гере; согласно преданию, Гера 

преследовала Геракла, подвергала его одному испытанию за другим, а он 

из всех испытаний выходил с честью. 

Кирилл – из греч.Kyrillos: kyrios повелитель, владыка, хозяин. 

Константин – из лат. Constantinus: constans  постоянный. 

Лев – из греч. Leon: лев. 

Леонид – из греч. Leonidas: leon лев + eidos вид, подобие. 

Макар – из греч.makarios:  счастливый, блаженный. 

Максим – из греч.Maximos из лат. Maximus: величайший, превосходная 

степень от magnus: большой, великий. 

Марат – рус. нов. в память о французском революционере. 

Марк – из лат. Marcus:  римское личное имя, возможно из marceo быть 

вялым, слабым или из Martius родившийся в марте. 

Матвей – из др.-евр. Mattityahu: дар бога Яхве. 

Михаил  - из др.-евр. mi-ka-el:  кто как бог. 

Никита  - из греч.Niketas:  победитель. 

Николай – из греч. Nikolaos: nikao побеждать + laos народ. 

Олег – из др.сканд. Helge: helgi святой. 
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Павел – из лат. Paulus фамильное имя в роде Эмилиев из лат. Paulus: 

малый. 

Петр – из греч. Petros: камень; сравните петрография – наука о горных 

породах, петроглифы – изображения, высеченные на камнях. 

Ренат - рус. нов. из лат. Renatus: вновь рожденный, вернувшийся к жизни. 

Роман – из лат.Romanus: римский, римлянин. 

Руслан – из арабск. через тюрк. Арслан: лев; в такой форме имя создано 

Пушкиным. 

Семен – из греч. Symeon  из др.-евр. sim’on: (бог) слышащий. 

Сергей -  из лат.Sergius: римское родовое имя. 

Спартак – рус. нов. в честь вождя восставших гладиаторов в Риме. 

Станислав – слав. от основ устанавливаться, становиться + слава.  

Степан – из греч. Stephanos: венок 

Тарас – из греч. Tarasso: волновать, возбуждать. 

Тимофей - из греч. Timotheos: timao почитать+ theos бог. 

Тимур - рус.нов. из монг.,тюрк.   железо. 

Федор -  из греч. Theodoros: theos бог +  doron дар. 

Феликс – из лат. Felix: счастливый, благополучный. 

Филипп - из греч.Philippos: любящий лошадей, увлекающийся верховой 

ездой. 

Эдуард – из др.-герм. ed, ead: собственность +  wardan:  охранять.  

Юрий - см. Георгий. 

Яков – из др.-евр.ya’aqob, ср. ‘aqeb: пятка; согласно библейской легенде, 

Яков, близнец, родившийся вторым, схватил своего первородного брата 

Исава за пятку, чтобы от него не отстать. 

Ян – слав., из греч. Iannes  сокр. к Ioannes; ср. Иван 

Ярослав – слав., из основ со значением яро, ярко + слава. 
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                                              Женские имена 

 

Александра - женский вариант имени Александр. 

Алина – рус. нов., из зап.; стяженный вариант им. Аделина. 

Алиса – рус. нов. из зап.; ласк. к Аделаиде; рус. сокр. к Калиса, Каллиста. 

Алла – возможно из греч. аlle: другая, вторая, следующая. 

Анастасия  - из греч.Anastasia:  воскресшая, возрожденная. 

Ангелина – из греч. аggello: возвещать, извещать. 

Анна – из др.-евр hanna  от корня  h-n-n:  милость 

Ариадна – из греч.Ariadne, возможно, из ari- очень+  handano: нравиться, 

быть приятным. 

Арина – рус. нар. вариант им. Ирина. 

Аэлита –  рус. нов.; придумано А. Толстым в романе « Аэлита»     

Белла  – 1) из лат. bella: прекрасная; 2) сокр. к Арабелла, Изабелла и др.  

Валентина – жен. вариант им. Валентин. 

Валерия – жен. вариант им. Валерий. 

Варвара – из греч. Barbare: чужеземная. 

Венера – рус. нов. из лат. Venus,Veneris: имя др.-рим. богини любви и 

красоты. 

Вера – перевод греч. имени Pistis: вера. 

Вероника –   из греч.phero: приносить + nike:  победа. 

Виктория – из лат. Victoria  имя богини победы из victoria: победа. 

Виола – из лат. viola: фиалка. 

Виолетта – ласк. к Виола. 

Виталина – рус. нов. из лат. vitalis:  жизненная. 

Влада – от слав. основы со значением владеть. 

Галина – из греч. Galene:   Галена; имя одной из нереид, ср.galene штиль, 

тишина, безветрие. 
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Дарья – женский вариант имени Дарий, имя др.-перс. царя из перс.dara: 

обладающий, владеющий.  

Диана – из лат. Diana: имя богини охоты, чистоты, луны. 

Дина  - 1) рус. нов.; 2) сокр. к Костадина, Динора, Бернардина и др.;  3) из 

араб.  din вера. 

Доминика -  из лат. dominica: воскресенье. 

Ева – из др.-евр. hawwa: жизнь, жизненная; согласно легенде, имя первой 

женщины. 

Евгения – женский вариант им. Евгений. 

Екатерина – из греч.Haikaterine  возможно из греч. Katharon: чистота, 

благопристойность. 

Елена – из греч.Helene:  солнечная,  hele: солнечный свет. 

Елизавета – из др.-евр.  бог мой –клятва. 

Жанна – из фр. Jeanne:  Жан, см. Иван. 

Зинаида – из греч. Zenais, Zenaidos: Zena  вин.пад. от Zeus:  Зевс + eidos: 

потомок. 

Зоя – из греч. Zoe: жизнь; возможно перевод библ. Ева. 

Инга - 1) рус. нов. из нем.Inga, Inge  из др.-сканд. Ingvio: имя бога 

изобилия; 2) сокр. к Ингрид, Ингеборг и др. 

Ирина – из греч. Eirene:  имя богини мирной жизни ,   сравните eirene: 

мир, покой. 

Ия -  из греч. ion  мн. Ia: фиалка. 

Карина - рус.нов. от назв. Карское море. 

Кира - из греч. кyros: власть, право, сила. 

Клавдия - из лат.Claudius Клавдий, римское родовое имя из  claudeo 

хромать. 

Клара – из лат. Сlara: ясная, чистая. 

Клеопатра - из греч. Kleopatra: kleos  слава+ pater отец. 
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Кристина – женский вариант имени Кристиан из лат. Christianus: 

христианин. 

Ксения - из греч. Xenia: xenia гостеприимство. 

Лариса - из греч. Larissa: laros чайка. 

Лидия – из греч. Lydia по назв. области в М. Азии. 

Лилия – по названию цветка. 

Лора – рус. нов. из первых букв словосочетания Ленин и Октябрьская 

революция. 

Любовь – перевод греч. имени Agape: любовь. 

Людмила - из слав. основ со значением люд, люди +милая. 

Майя –1) рус. нов. связывается с майскими праздниками; 2) греч. Maia: 

имя богини – матери Гермеса; 3) инд. имя матери Будды. 

Маргарита – из греч. Margarito, лат. margarita: жемчуг, жемчужина – 

эпитет Афродиты, считавшейся покровительницей моряков; святилища ее 

были на многих островах Средиземного моря; посещавшие их 

мореплаватели приносили ей дары, чаще всего в виде жемчуга и 

перламутровых раковин. 

Марина – из лат. marina: морская – эпитет Афродиты. 

Мария - из др.-евр. m-r-y-m, возможно, любимая, желанная; это слово, 

написанное в семитских текстах с помощью одних согласных, было 

прочтено в 7 в. н. э. в библейских текстах как Мирьям, а в евангельских- 

как Мариам и Мария. 

Надежда – перевод греч. имени Elpis: надежда. 

Наталия, Наталья – из лат. natalis: относящийся к рождению, 

рождественский. 

Нелли - 1) англ. Nelly, Nellie  сокр. к Хелен ( см. Елена); 2) рус. нов. из 

англ. Нелли . 

Ника - из  греч. Nike: имя богини победы. 
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Нина – из греч.Nina  возможно ж. к Ninos: Нин – имя легендарного 

основателя Ассирийского государства, мужа Семирамиды или из   Nina  

сокр. к Ioannina. 

Нинель – рус. нов., обратное чтение фамилии Ленин. 

Новелла - из лат. novella новенькая, молоденькая. 

Ольга -  из сканд. Heilga из  heila: святая. 

Полина – женский вариант фр. имени Поль (см. Павел). 

Регина – из лат. Regina: царица. 

Роза – по назв. цветка 

Снежана – рус нов. от слова снег. 

Софья – из греч. Sophia: мудрость, разумность, наука. 

Таисия – возможно из греч.ta Isios, принадлежащая Исиде, егип. богине 

Нила, сестре и жене Осириса, отождествлявшейся с греч. Деметрой и Ио. 

Почиталась у греков как морское божество. 

Тамара - из др.-евр. tamar: (финиковая) пальма. 

Татьяна - из греч. Tatiana; возможно из лат. Tatius: Татий, имя 

легендарного сабинского царя, соправителя Ромула. 

Ульяна - женский вариант им. Ульян ( разг. вар-т им. Юлиан). 

Фаина - из греч. Phaeine: сияющая, блистающая. 

Элла - рус. нов. происхождение не ясно. 

Юлия - из лат. Julia; Julius  римское родовое имя из греч.ioulos: кудрявый; 

основателем рода Юлиев традиционно считается сын Энея; месяц 

квинтилий был переименован в июль в честь Юлия Цезаря. 

Яна - женский вариант имени Ян. 
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2. Рассказы об именах 

Иван 

 Иван, Ваня, Ванюша, … - самое распространенное мужское русское 

имя. Зародилось оно еще в древнееврейском языке, а потом от греков через 

римлян и пошло по миру: немецкое Иоганн, испанское Хуан, итальянское 

Джованни, английское Джон, польское Ян, грузинское Вано, французское 

Жан. 

 Иван – любимое имя россиян. Писатель Федор Абрамов вспоминает: 

«- Восемь Иванов в нашей деревне было. – Как различить? Различали, не 

путали. Ваня большой, да Ваня маленький, да Ваня-пуд, да Иванко, да 

Ивко, да Ваня-зять, да Иван Иванович, да Ванюша. Вот такой Иванов куст 

цвел у нас в деревне». 

 Откройте «Месяцеслов» В. И. Даля. Сколько там дней, посвященных 

Ивану! И каждому дню соответствуют свои приметы, свои 

земледельческие заботы: 24 февраля (по ст. ст.) – День обретения 

головы Иоанна Предтечи. На обретение птица гнездо обретает. 30 марта 

-  Иоанн Лествичник. На Иоанна Лествичника домовой бесится. 19 

апреля – Иоанн Ветхопещерник. На Ветхопещерника обновляй новину 

(холст). 8 мая - Иоанн Богослов, Иван- пшеничник; паши под пшеницу. 

18 мая – Иван долгий. На Ивана долгого сажай огурцы. 25 мая – Иванов 

день. С Иванова дня пошли медвяные (вредные) росы. 24 июня - Ивана 

Купала, костры; прыгают через купальницкие огни. Купаются в воде и в 

росе. Проказы нежити (домовых, водяных, леших, русалок). На Ивана 

Купала появляются светляки. Сильная роса на Ивана – к урожаю огурцов. 

 Приурочение святых к определенным дням года идет от 

христианства, а распределение между ними забот о погоде, здоровье, 

различных земледельческих и домашних забот – от язычества. 
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 Имя Иван – одно из первых, с которыми мы встречаемся в сказках. С 

детства мы читаем про Ивана-царевича, про братца Иванушку, про 

Иванушку-дурачка… 

 Ваня, Ванюша- герой многих народных песен. 

 А сколько поговорок, пословиц, загадок, прибауток! Щеголь 

Ивашка: что ни год, то рубашка; Ростом с Ивана, а умом с болвана. 

Загадка: Есть ли кто таков, как Иван Русаков? Сел на конь и поехал в 

огонь (горшок, чугун). 

 Сегодня часто употребляется выражение Иван Непомнящий, Иван 

не помнящий родства. По свидетельству писателя С. В. Максимова, оно 

употреблялось первоначально по отношению к беглым каторжникам, 

которые, желая скрыть свое настоящее имя или фамилию, просили 

записывать себя не помнящими родства. Сейчас так называют людей, не 

помнящих своих корней, равнодушных к своему прошлому, без убеждений 

и традиций. 

  В художественной литературе встречается выражение  Иван-елкин: 

так шутливо называли кабак     (по обычаю на кабаке ставили елку). 

 Слово Ванька может употребляться не только как имя собственное, 

но и иметь значение «зимний легковой извозчик на крестьянской 

лошаденке и с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, а стережет 

ездоков по улицам». 

 С именем Ванька связано и название детской игрушки – куколки, 

принимающей, как ее ни кинь, стоячее положение. 

 

Фома 

 Имя Фома происходит от древнееврейского «близнец».  Оно 

известно еще из Священного Писания (из Библии). Апостол Фома, один из 

учеников Иисуса, не хотел верить рассказу о воскресении Христа: «… если 
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не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 

гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»…Отсюда и 

появилось выражение «Фома неверующий». 

  По православному календарю вслед за Пасхальной неделей идет 

Фомина неделя. Она называется так в память явления Христа апостолам, 

в том числе и Фоме. 

 Интересно, что это имя – самое распространенное в русском 

народном творчестве. Существует множество поговорок, песен, загадок. 

Черные чернизины, как они нанизаны, засмотрелся Фома – 

понабрался ума (буквы). 

 

Георгий, Юрий, Егорий 

 Эти три варианта одного русского имени считаются сегодня тремя 

разными именами, поскольку каждое из них может быть записано в 

паспорте. Имя Георгий сейчас употребляется довольно редко, чаще Юрий, 

бывшее особенно популярным после полета Юрия Гагарина в космос, и 

довольно часто Егор. 

 Благодаря почитанию святого Георгия Победоносца имя это 

распространилось по всему миру. Культ Георгия Победоносца возник в 

глубокой древности, в первые века нашей эры. Жития рассказывают нам о 

Георгии, современнике римского императора Диоклетиана (284 – 305), 

который родился в Малой Азии, принадлежал к знаменитому роду и 

дослужился до высокого военного чина. В те времена были гонения на 

христиан, его пытались с помощью  истязаний заставить отказаться от 

веры и, в конце концов, отрубили ему голову. В Историческом музее 

Москвы есть икона, на которой изображен Георгий, стоящий на молитве с 

собственной отрубленной головой. Церковь ставит Георгия в один ряд с 

другими христианскими мучениками из военного сословия, а благодаря 
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тому, что Георгий имел знатное происхождение, он сделался образцом 

военной чести. В России Георгий Победоносец почитался особо, не 

случайно его изображение становится вначале эмблемой Москвы, затем 

входит в герб Москвы, а позже в состав государственного герба 

Российского империи. В 1769 г. в России был учрежден военный орден св. 

Великомученика и Победоносца Георгия четырех степеней, в 1913 г. – 

военный Георгиевский крест. Отсюда и выражение «полный 

георгиевский кавалер», т.е. человек, награжденный четырьмя 

Георгиевскими крестами. 

 Знатное происхождение св. Георгия не мешало его популярности в 

народной среде. С  именем Георгия Победоносца древняя народная 

традиция связывает весенние земельные (Георгий происходит от 

греческого « земледелец») и скотоводческие обряды, а также образ 

богатыря, борющегося с драконом. В русском народном творчестве он 

носит имя Егория Храброго. Русский крестьянин называл Георгия 

«скотным богом». 23 апреля (6 мая по новому стилю) праздновали 

Егорьев день, Егорий вешний. 

 В. И. Даль приводит множество примет, суеверий, загадок, 

поговорок, связанных с этим днем: Промеж гор лежит бугор, пришел 

Егор, унес бугор (о снеге); Сена достанет: у дурня до Юрья, а у 

разумного до Николы; Егорий с водой, а Никола с травой; Кукушка до 

Егорья к неурожаю. 

На Руси два Егория: один голодный  (23 апреля), другой холодный 

(26 ноября)). В старину в день св. Георгия (Егория) 23 апреля начинались 

сельскохозяйственные работы, а также заключались сделки на ближайшие 

полгода. Если работник ленился, плохо пахал землю, семья его оставалась 

без урожая, без продуктов питания. Таким образом, он сам себя 
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«объегорил». Мог его «объегорить» и хозяин, предлагая при заключении 

договора заведомо низкую плату за работу. 

 К холодному Егорию относится известная поговорка «Вот тебе, бабушка, 

и Юрьев день!» (за две недели до и через неделю после крестьяне имели 

право переходить от плохих хозяев к хорошим;   этот  срок вольного 

перехода крестьян был уничтожен Б. Годуновым). Память об этом обычае 

сохранилась надолго. «Объегорить», как мы видим, можно было и весной, 

и осенью. 

Слово  «объегорить» значит обмануть, не выполнить договора. 
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