
Кыштымский филиал ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»

Индивидуальный проект

Тема: «Древнерусские имена»

Выполнил: Давыдова Кристина,

студентка 102-с группы

Проверил: Габова Елена Юрьевна

Г. Кыштыма

2022 г.



Содержание.

Введение………………………………...…………………………………………3

Теоретическая часть.

Глава 1. История происхождения имён……………………………...…………..5

1.1. Этапы возникновения имён……………………………………..…...………6

1.2. Древнерусские имена (виды, значения)………………………………….…9

1.3. Способы образования древнерусских имён………………………….……10

1.4. Судьбы имён………………………………………..……………………….11

Практическая часть.

Заключение…………………..…………………………………………………...13

Список литературы……………..………………………………………………..14

Приложение…………………………..…………………………………..………15

2



Введение.

Кто из нас не задумывался над вопросом, а когда на Руси появились имена, 
которые мы носим? Что означает то или иное имя? Эти вопросы волнуют 
многих, в том числе и меня. У имён, как и у всех слов в языке, своя 
биография, история, своя судьба. Каждый человек имеет личное название, 
которое даётся ему при рождении. Это имя. Имя – это языковой знак 
(выражение), называющий индивидуальный предмет (собственное имя). 
Наука о собственных именах называется ономастикой. Ономастика – это 
раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их 
возникновения и преобразования в результате длительного употребления в 
языке-источнике или в связи с заимствованием у других языков общения. 
Имена людей – часть истории народа. В них отражаются быт, верования, 
надежды, фантазии и художественное творчество народов, их исторические 
контакты. Наша страна многонациональная, и у каждого из народов, 
населяющих её, есть свои особенные личные имена.

Имена личные имели все люди во все времена во всех цивилизациях. Для 
того чтобы какое-либо имя появилось у данного народа, необходимы 
определённые культурно-исторические условия. Поэтому многие имена 
несут на себе яркий отпечаток соответствующей эпохи. Личное имя - 
специальное слово, служащее для обозначения отдельного человека и данное 
ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность к нему 
обращаться, а также говорить о нём с другими.

Имена часто заимствуются одним народом у другого. Заимствуются они и 
русским населением нашей страны.

Роль 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.

Личные имена употребляются не только в быту, в частных разговорах, но и в 
документах, в различных официальных ситуациях, в юридической практике, 
где малейшая неточность в записи вызывает те или иные последствия. 
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Цель: изучение истории возникновения и происхождения древнерусских 
имён.

Задачи:

 Изучить литературу об истоках  имен, их происхождение.
 Выяснить этапы возникновения русских имен.
 Изучить литературу о древнерусских именах.
 Как возникли в русском языке имена людей, которые употребляются в 

настоящее время.
 Какие имена встречаются чаще и почему.

Проблема: Как в русском языке возникли имена людей, которые 
употребляются на сегодняшний день.

Объект исследования: изучение древнерусских имён.

Предмет исследования: древнерусские имена.
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1. История происхождения имен.

Человек с глубокой древности был уверен, что судьба человека, города и 
даже государства зависит от его имени. Также смена имени предполагает 
изменения в судьбе. С древности существует обычай менять имя  в 
переломные моменты жизни: с переходом в иную возрастную категорию 
(Машенька – Мария – Мария Ивановна), иной социальный статус, при 
вступлении в брак, женщина берет новое имя (фамилию) мужа. Так 
поступают писатели и актеры, сочиняя себе псевдоним.

Знакомясь, мы очень часто говорим: «Меня зовут...» Почему так? Древние 
люди считали, имя важной частью человеческой личности и предпочитали 
хранить его в тайне, чтобы кто-то не сумел «взять» имя и использовать для 
наведения порчи. Поэтому в древности настоящее имя человека обычно было 
известно только родителям и нескольким самым близким людям. Все 
остальные звали его по имени рода или по прозвищу, как правило, 
носившему защитный характер: Некрас, Неждан, Нежелан. Подобные имена 
должны были предотвратить болезни и смерть. Так поступали не только 
славяне. 

Язычник не должен был говорить: «Я – такой-то», ведь он не мог быть  
уверен, что его новый знакомый заслуживает полного доверия, что он 
вообще человек, а не злой дух. На первых порах он отвечал уклончиво: 
«Меня называют...» А ещё лучше, если даже и это произносил не он сам, а 
кто-то другой. Всем известно, что по правилам хорошего тона до сих пор 
считается предпочтительным, чтобы двоих незнакомых людей представлял 
друг другу кто-нибудь третий. Вот из какой дали времен пришел этот 
обычай.

Во всех цивилизациях люди имели личные имена. Личное имя (прозвище, 
название, прозвание) – это специальное слово, служащее для обозначения 
отдельного человека, оно дано ему индивидуально, чтобы к нему обращаться 
или говорить с другими.

На Руси существовала другая традиция: новорожденному родители давали 
имя, которое было настоящим, - его знали родители, крестные и особо 
близкие люди. В нем соединялись пожелания младенцу, надежды и чаяния 
родителей, оно отражало любовь к ребенку и желание ему счастья. Затем 
ребенка заворачивали в рогожку и выносили за порог, как бы демонстрируя 
нечистой силе, что нашли подкинутого младенца, который не особенно 
нужен. И нарекали его таким именем, которое отпугнуло бы нечисть и 
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усыпило ее внимание. «Зовут Зовуткою, а величают уткою». Это обозначает, 
что назвать собственное имя незнакомому человеку считалось опасным. А 
вдруг незнакомец являлся колдуном, который мог во зло использовать знание 
имени. Давая ребенку неблагозвучное и отталкивающее имя, надеялись, что 
злые силы не станут себя утруждать причинением вреда недостойному, а 
также невзрачное имя не вызовет зависти богов. Обряд второго 
имянаречения производился в подростковом возрасте, когда основные черты 
характера сформировались. Имя давалось исходя из этих черт.

1.1 Этапы возникновения имен.

В истории русских личных имен выделяются три этапа:

1. Дохристианский, когда использовались самобытные имена, созданные на 
восточнославянской почве средствами древнерусского языка.

По структуре имена делились на:

простые (одноосновные) - Аида, Али, Даль, Наида;

сложные (несколько основ) - Мирослав, Драгомир, Светозар;

составные – Волчий Хвост.

До введения на Руси христианства личные имена были ничем иным, как 
прозваниями, данными по любому поводу. В древности люди считали имена 
неотъемлемой частью человека. Они верили, что одного звания имени 
достаточно, чтобы навредить кому-нибудь, поэтому скрывали свои имена от 
врагов. Иногда писали у себя на пятках имена своих врагов, чтобы при 
ходьбе попирать их и тем самым делать зло носителям этих имен.

2. Период после введения христианства на Руси, когда церковь стала 
использовать вместе с христианскими религиозными обрядами иноязычные 
имена, заимствованные византийской церковью от разных народов 
древности.

Вместе с этим периодом вошли в практику так называемые календарные 
имена. Они стали составной частью русского языка, частью истории русского 
народа. Календарными мы их называем условно, так как в течение всего 
времени своего существования они давались русским людям по церковным 
календарям, в которых распределялись по всем дням года.
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3. И новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Он ознаменовался проникновением в русский именослов 
большого числа заимствованных имен.

По функции имена делились на охранительные, характеризующие, образные.

К наиболее древним относятся имена, восходящие к названиям животных, 
вере в их чудесную силу, от которой якобы вели происхождение те или иные 
группы людей. Покровителями рода были волк, медведь, бык, конь, ворон, 
змея. Человек, который видел идеал в каком- то животном и себя называл его 
именем (Заяц Тихонов сын Быков, Конь Сидоров). Названия животных  часто 
служили обозначением человека по особенностям его внешности или 
поведения (Бык -  «упрямый, капризный ребёнок или «полный тучный 
человек», Бобр – « человек с чёрными волосами»).

Среди охранительных выделяется группа имён, которые давали в 
младенчестве (Ненаш, Нехорошко). Это было связано с тем, что считалось, 
что человек в младенчестве слабо защищён от воздействия «нечистой» силы.  
Они считали, что наибольшей опасности подвергаются люди умные, добрые, 
честные. Поэтому в целях обмана  «нечистой» силы, заботливые родители 
своим хорошим детям  «плохие» имена. Умных и красивых называли 
Уродами и Дураками, честных и смелых – негодяями и Трусами, желанных и 
дорогих – нечаями. Следы «профилактических» имён сохранились в основах 
современных русских фамилий таких как: Нечаевы, Дураковы, Негодяевы и 
др.

Были имена, которые отражали тот или иной признак человека. Эти имена 
мы можем разделить на группы:

• по порядку рождения (Первый, Пятой);

• по обстоятельству рождения (Ждан, Поздней);

• по внешнему виду (Беляйко, Глазан);

• по особенностям поведения  (Говорко, Угрюм).

Но проходило время и некоторые признаки забывались, появлялись новые:

• по чертам характера (Удалец, Ханжа);

• по образу жизни  (Волокита, Брага);

• по особенностям поведения взрослого человека (Пьянко, Рукомах);
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• по профессии или  роду деятельности (Швец, Дьячок);

• по социальным или возрастным характеристикам (Крестьянин, Мужик, 
Малой);

• по месту рождения или проживания (Вологжанин,  Слободчик);

• по родству или свойству (Дед, Братенник);

• по этнической принадлежности Карела, Зырянин).

Древнерусские двусоставные имена известны нам по летописям, потому что 
изначально они были именами элиты. Очевидно, они были основой 
древнерусских односоставных имён: Любим – Любомир, Ратша – Ратислав, 
Святоша – Святослав. Композита была  унаследована славянами  от 
индоевропейского периода. Чтобы осмыслить их, славяне старались 
изменить их звуковую сторону.

После Великой Октябрьской Социалистической революции, родители 
принялись искать для своих детей имена, не связанные с традиционными 
святцами. На то было много причин:

Были имена, которые отражали тот или иной признак человека. 

Весьма популярны были имена, данные по цвету волос и кожи: Черыш, 
Черняй, Чернява, Чернавка, Бел, Беляй, Белой, Белуха и др.

Имена присваивались и по другим внешним признакам – росту, 
особенностям телосложения: Сухой, Толстой, Долгой, Мал, Малыш, Малюта, 
Малой, Малуша, Заяц, Губа (с заячьей губой), Беспалой, Голова, Головач, 
Лобан т.д.

Кроме имен, дававшихся по внешнему виду, были и такие, которые 
присваивались в зависимости от характера и поведения ребенка: Бессон, 
Булгак (беспокойный), Забава, Крик, Истома, Молчан, Неулыба, Смеяна, 
Несмеяна, Смирной.

В некоторых именах отмечались желанность или нежеланность появления 
ребенка в семье и другие обстоятельства: Богдан, Богдана, Божен (желанный, 
милый), Голуба, Любим, Любава, Ждан и Неждан, Чаян и Нечай, Милава, 
Поздей, Поспел, Хотен и др.

Некоторые имена давались по времени года рождения ребенка: Вешняк 
(весной), Мороз (зимой), Мартын, Декабрина.
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Древнерусские имена – прозвания были разнообразны. Например, в 
числовых именах представлен весь числовой ряд от 1 до 10: Первак и 
Первой, Второй, Вторак, Третьяк, Четвертак, Четвертуня, Пятой и Пятак, 
Шесток и Шестак, Семой и Семак, Осьмой и Осьмак, Девятой и Девятко, 
Десятой.

1.2 Древнерусские имена.

Древнерусские имена – прозвания представляют огромный интерес. Они 
раскрывают богатство русского народного языка, показывают широту 
фантазии, наблюдательность и сметливость русского человека, его доброту и 
общительность, порой грубоватую простоту и язвительность, когда дело 
касается нравственных пророков или физических недостатков. 

В Древней Руси имя имело важное значение. Считалось, что наречение 
именем давало человеку связь с миром, влияло на события в его жизни.

История древнерусских имен началась в ту пору язычества, когда люди 
поклонялись богам. Имя создавали из слов, которые выражали качества 
характера либо внешние черты, которые желали видеть в своих детях. Если 
ребенка хотели наградить покровительством кого-то из высших сил или, 
наоборот, уберечь от темных, выразить любовь или возлагаемые надежды – 
все это использовалось при выборе имени. В ход шли названия животных, 
рыб, птиц, растений и даже местности.

1.3. Способы образования древнерусских имён.

Проанализировав древнерусские имена, найденные нами в литературе по 
ономастике, мы выделили несколько способов словообразования, которые 
использовались в процессе имятворчества нашими предками.

Морфологические способы.

Приставочный.

С помощью приставки НЕ, выражающей негативную оценку: Неудача, 
Нелюба, Несвой и т.д.

Суффиксальный.

Ширяй от широкий с помощью суффикса -АЙ-, -ЯЙ-.
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Булгак-от булгачить (шуметь), Вторак  - от второй с помощью суффикса -
АК-, Вторуша- от второй , Милуша - от милый с помощью суффикса  -УШ-.

Горыня («большой, подобный горе»)- от гора, Дубыня (сильный, подобный 
дубу») - от дуб с помощью суффиксов  -ЫН-, -ИН-.

Женские имена Беляна, Снежана, Чернава и т.п. с помощью суффиксов -АН-, 
-ЯН-,-АВА-Сложение корней.

Будимир («буди» и «мир»), Любомира («любая миру»).

Сложение корней.

Нередко сложение корней сочетается с усечением, например: Милорад 
(«милый» и «радовать»), Светолик («светлый» и «лицо»), Богдан («данный» 
и «Богом»), Ладислав («славящий любовь»), Гремислав («прославленный»)

Очень часто происходило сокращение полных форм имени, до наших дней 
сохранились только сокращённые имена: Добрыня - от Доброслав или 
Доброгость, Путила - от Путислав или Путимир, Борис - от Борислав.

Кроме вышеуказанных ценностей, нашедших отражение в двуосновных 
именах, можно выделит также семью (Братомил), гостеприимство 
(Любогост) и другие.

Неморфологические способы.

Переход из одной части речи в другую (субстантивация).

Из прилагательных в полной и краткой форме, например: Чужой, Горазд, 
Ждан, Любим

Из местоимений, например: Несвой, Ненаш;

Из глаголов, например: Балуй, Поспел;

Из числительных, например, Первой, Осьмой.

Переход из имён нарицательных в имена собственные.

Например: Окунь, Злоба, Жаворонок, Семейка.
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1.4. Судьбы имён.

У имён – своя биография, история, судьба. Каждому человеку при рождении 
даётся имя. Имя – это языковой знак (выражение), называющий 
индивидуальный предмет (собственное имя). Наука о собственных именах 
называется ономастикой. Имена людей - часть истории народа. Быт, 
верования, фантазия, художественное творчество народов, их исторические 
контакты отражаются в именах.

Во всех цивилизациях, во все времена люди имели личные имена.  Многие 
имена несут на себе яркий отпечаток соответствующей эпохи. Личное имя ( в 
древнерусском языке- рекло, назвище, прозвище, название, прозвание, 
проименование)- это специальное слово, служащее для обозначения 
отдельного человека и данное ему индивидуально, чтобы иметь возможность 
к нему обращаться, а также говорить с другими.

Каждого человека можно назвать только по имени, поэтому все его поступки 
делаются достоянием гласности благодаря имени. Отсюда возможность 
переносного значения имени. Говорят: у него доброе имя, или не позорь 
моего имени.

Личные имена употребляются в быту, в частных разговорах, а также  в 
документах, в официальных ситуациях.

О связи имени человека и его судьбы догадывались еще древние. Сегодня 
уже никто не сомневается в том, что само имя является неким особым кодом, 
который формирует характер его владельца и влияет на ход его жизни.

В былые времена у разных народов мира, в том числе и у славян, 
существовала одна и та же традиция - давать человеку в течение жизни 
несколько имен. Под одним его знали только родные, под другим - вся 
община, третье было известно лишь ему самому. Кроме того, в детстве 
человек носил одно имя, а по достижении совершеннолетия получал новое, 
взрослое. Первое было скорее временным прозвищем, которое оберегало 
малыша от несчастий и болезней и наделяло определенными качествами. 
Такие прозвища часто бывали намеренно неблагозвучными. Считалось, что 
злые силы не польстятся на Нелюба, Незвана, Злобу или Хворошу. Если 
родители очень хотели появления на свет наследника, то его могли назвать 
Жданом, а слабую, родившуюся раньше срока девочку, для того чтобы она 
выжила, могли прозвать в честь богини смерти – Мара.
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Когда ребенку исполнялось приблизительно 12 лет (в разных традициях по-
своему), он проходил обряд инициации и нового имянаречения. Как правило, 
действо происходило у реки, озера или костра, поскольку вода и огонь, как 
энергетически сильные вещества, очищают тело и душу. Вместе с детским 
прозвищем символически смывались или сжигались и детские модели 
поведения. «Взрослое имя» давал жрец или старейшина рода. Таким образом 
человек полноправно входил в социум. Это была уже не кличка, а настоящее 
имя, вместе с которым у вчерашнего ребенка начиналась взрослая судьба. Он 
обретал свой путь, уже без опеки матери.

Даже после крещения на Руси долго сохранялась эта традиция – ребенку 
вскоре после появления на свет давали одновременно несколько имен. Одно 
– каноническое, закрепленное традициями православия и полученное по 
святцам: в честь святого, память которого праздновалась в день рождения 
или крещения. Второе – мирское. В повседневной жизни детей чаще 
называли прозвищами, сохранившимися с языческих времен. Именно из этих 
прозвищ пошли многие старинные русские, украинские, белорусские 
фамилии, сохранившиеся до наших дней и звучащие довольно дико. Причем 
многие из них вполне благородного происхождения: в списках служивых 
дворян XVI века встречаются Кобыла, Кошка, Козел, Зверь, Корова, Дятел, 
Осока, Редька, Жито, Капуста, Лопата, Ветошка, Невежа, Нехороший и даже 
Возгривая (то есть, простите, Сопливая) Рожа.
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Заключение.

Данная работа посвящена изучение истории возникновения и происхождения 
древнерусских имён. В ходе работы можно сказать, что много русских людей 
носят древнерусские имена. Значение имени – это часть личности, дается оно 
только единожды и сопровождает человека всю жизнь.
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