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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ИМЁН  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние эпохи на смену имен. 

Дан ответ на вопрос, почему сменялись имена в различные исторические периоды 

нашей истории, какие имена прочно закрепились в русском имениннике, каким 

образом он пополнялся. 

Ключевые слова: русские имена, значение, история, творчество, мода, 

именинник. 

Каждый из нас, разумеется, доподлинно знает, каково правильное написание 

его собственного имени, имён его родственников, друзей, знает, как образуются 

отчества от мужских имён и многое другое. Иначе говоря, как правило, знаком с 

практической стороной жизни имён в русском языке. Но много ли известно тем же 

людям о происхождении, значении, истории личных имён? 

Имена людей – часть истории народа. Учёные установили, что в именах 

(личные имена людей относятся к тому разряду ономастики, который, как отмечалось 

во введении, называется антропономией) отражаются быт, верования, чаяния, 

фантазии и художественное творчество народов, их исторические контакты. При этом 

имена у каждого народа связаны и с развитием производительных сил. Чтобы у 

данного народа, у русских, татар или, скажем, аварцев, какое-либо имя появилось и 

начало употребляться, нужны определённые культурно-исторические условия. 

Поэтому-то оказывается, что почти все имена людей несут на себе яркий отпечаток 

соответствующей эпохи. Общим законом для всех языков, несмотря на чрезвычайную 

пестроту личных имён и несхожесть принципов именования (как говорят 

специалисты, антропонимических формул: у русских эта формула имеет вид имя + 

отчество + фамилия), является то, что личные имена имели все люди во все времена 

и во всех цивилизациях. 

Русский язык относится к восточнославянской подгруппе славянских языков 

индоевропейской языковой семьи. Если мы проанализируем весь русский именинник, 
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все личные имена, которые распространены сейчас у русских, то установим 

парадоксальный факт: большинство русских личных имён по своему происхождению 

не исконно русские. Десятки имён с с точки зрения своей истории, своего 

происхождения к русскому языку не имеют никакого отношения. В чём же тут дело? 

Церковы, обладавшая монопольным правом нарекать младенца именем, 

запрещала древнерусские имена как языческие и заменяла их христианскими. Почти 

все имена, входящие в русский именинник, бытующие у русских, принесены 

христианством на Русь через Византию. Поэтому они восходят к греческому, 

латинскому и некоторым восточным языкам. Следует сразу же подчеркнуть, что 

явление такого рода характерно и для многих других народов: так, например, у 

испанцев крайне мало собственно испанских имён, поскольку большинство 

используемых ими личных имён было принесено католичеством из Рима. 

До принятия христианства на Руси были распространены такие имена, которые 

отражали в себе как в зеркале целую гамму различных свойств и качеств людей, 

особенности их характера, поведения, речи физические достоинства и недостатки, 

время и очерёдность появления того или иного ребёнка в семье и многое другое. 

Основой для таких имён становились как просто соответствующие нарицательные 

существительные, так и сравнения с животными, растениями. 

Как известно, христианство на Руси было принято в конце X века. С этого 

времени древнерусские имена были вытеснены церковными – как собственно 

греческими, так и древнеримскими, древнееврейскими, сирийскими, египетскими. 

Конечно, у каждого из этих народов имена имели определённое значение, поскольку 

возникли из нарицательных слов; однако при переходе в другой язык они становились 

уже только именами собственными. Так, в древности, Византия собрала лучшие 

имена из своего языка, а также иноязычные (в основном, соседних народов) и 

канонизировала их, иными словами, официально узаконила, сделав именами 

церковными. 

Правда, древнерусские имена не сразу сдали свои позиции в языке. Письменные 

источники показывают, что буквально до XVII века у русских людей параллельно с 
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христианскими именами существовали и так называемые мирские, неканонические. 

Таким мирским именам было уготовано в дальнейшем перейти в прозвища. 

Однако к XVIII – XIX векам древнерусские имена уже были полностью забыты 

и вышли из употребления. Все новорождённые в России получали только церковные 

(или календарные) имена. Кроме того, сам список имён (так называемые святцы) имел 

строгие ограничения. Вот что писалось в «Санкт-Петербургском духовном вестнике» 

в 1895 г.: «Православные имена должны быть даваемы исключительно в честь святых 

православной церкви, и строго воспрещается давать имена римско-католические, 

протестантские и проч.». В соответствии с правилами прежних времён ребёнку 

давалось имя того святого, чей день чествования приходился на день крестин. При 

выборе имени для девушек правила были чуть менее строгими. 

Даже беглый обзор истории имен, которые всем нам известны и привычны, 

указывает на их иноязычное происхождение. Но означает ли это, что они должны 

восприниматься в нашем языке как слова посторонние, чужие? Нет. Так же как и 

огромное количество нарицательных слов, эти собственные имена следует считать 

словами русского языка, поскольку они полностью им освоены. 

К примеру, разве кто-нибудь будет сомневаться, что нашему языку, нашему 

имениннику не присуще имя Иван? Наоборот, это имя в ряде случаев является как бы 

обобщающим для нас, русских людей. Если же мы начнём подробно выяснять 

историю имёни, его происхождение, то узнаем, что оно пришло к нам из греческого 

языка, где имело иной облик – Иоанн. ЯяВ греческий же язык имя попало из 

древнееврейского языка, где имело форму Иоханан. Этот антропоним представлял 

собой целую древнееврейскую фразу, которую можно перевести на русский язык 

предложением «Бог благоволит». Антропоним Иоханан – Иоанн попал не только в 

русский, но и во многие другие языки мира, и главную роль здесь сыграла церковь. У 

русского имени Иван по всему свету разбросано множество родственников: 

английское имя Джон, немецкое Йоганн, французское Жан, итальянское Джованни, 

шведское Юхан, датское Йенс, испанское Хуан и т. д.. Назвать имя Иван русским нам 

позволяет тот факт, что оно прошло все ступени адаптации иноязычного слова: во-
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первых, оно освоено фонетической системой русского языка, мы произносим его по 

правилам русской фонетики, используя только звуки, свойственные русской речи; во-

вторых, оно освоен грамматической системой нашего языка, например, изменяется 

по падежам так же, как и существительные мужского рода второго склонения; в 

третьих, уже на русской почве оно дало целый ряд производных. 

В то же время в дореволюционной России личное имя человека зачастую несло 

яркую социальную характеристику, употреблялось в определённой социальной 

среде. Как установил В. А. Никонов, в XVIII веке крестьянских девочек часто 

называли Василисами, Фёклами, Федосьями, Маврами. Девочка, родившаяся в 

дворянской семье, такого имени получить не могла. Зато в дворянских семьях 

бытовали тогда такие женские имена, которые были неупотребительны у крестьянок: 

Ольга, Екатерина, Елизавета, Александра. 

Нередко, когда речь заходит о русских именах, доводится слышать вопрос: 

“Какие личные имена являются сейчас самыми распространёнными?” При этом в 

разных изданиях, в разных статьях и книгах как специального, так и популярного 

характера, вы найдёте разные ответы. Тому есть объективная причина. Выбор имени 

– вопрос сложный, он обусловлен историческими, социальными, географическими, 

эстетическими факторами и традициями. Поэтому в разных городах, в разных 

областях и районах первые места по популярности нередко занимают разные имена. 

Данные показывают, что к настоящему времени в русском обществе 

установился достаточно постоянный набор мужских и женских личных имён. При 

этом количественный состав употребляемых (в массе) современных личных имён 

нельзя назвать большим: состая мужских имён колеблется от 40 до 80, а женских от 

60 до 120. Основную часть этого списка представляет собой традиционные русские 

календарные имена. 

Для нашей жизни абсолютно неважно, означает ли ваше имя «чайка» или 

«мудрость», пришло ли оно из греческого, латинского ил какого-либо иного языка. 

Мы отвергаем фатальную зависимость судьбы человека от имени, которое он 

получил при рождении. Но подлинно научный интерес личные имена в русском языке 
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могут иметь (и имеют, с точки зрения их происхождения, истории, смысла слов, 

которые легли в их основу). Помещу очень краткие сведения о происхождении и 

значении некоторых наиболее распространённых личных имён. В скобках назван 

язык, к которому исторически восходит то или иное имя: 

Анна (древнееврейское) – милость, 

Вера (русское) – перевод греческого имени Пистис, 

Галина (греческое) – тишина, кротость, безветрие, 

Екатерина (греческое) – чистота, благопристойность, 

Елена (греческое) – солнечная, светлая, 

Елизавета (древнееврейское) – бог мой, клятва. 

Зинаида (греческое) – потомок Зевса, 

Зоя (греческое) –жизнь, 

Ирина (греческое) – мир, покой, 

Ксения (греческое) – гостеприимство, 

Лариса (греческое) – чайка, 

Любовь (русское) – перевод греческого имени Агапе, 

Людмила (славянское) – милая людям, 

Маргарита (греческое) – жемчуг, жемчужина, 

Мария (древнееврейское) – первоначальное значение определяется с трудом, 

возможно, любимая, желанная, 

Надежда (русское) – перевод греческого имени Элпис, 

Наталия (латинское) – возможно, природная или рождество, 

Ольга (скандинавское) – святая, 

Раиса (греческое) – легкомысленная, беспечная, 

Светлана (русское) – светлая, 

Тамара (древнееврейское) – финиковая пальма, 

Татьяна (греческое) – возможно, учредительница, 

Юлия (латинское) – кудрявая; 

Александр (греческое) – защитник, 
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Алексей (греческое) – отражающий, предотвращающий, 

Анатолий (греческое) – восток, восход солнца, 

Андрей (греческое) – мужественный, 

Артем (греческое) – посвящённый Артемиде, 

Вадим (русское) – возможно, сеющий смуту, забияка, 

Валерий (латинское) – здоровый, крепкий, 

Василий (греческое) – царский, царственный, 

Виктор (латинское) – победитель, 

Виталий (латинское) – жизненный, 

Владимир (славянское) – владеть миром, 

Геннадий (греческое) – благородный, 

Григорий (греческое) – бодрствующий, 

Кирилл (греческое) – повелитель, владыка, 

Леонид (греческое) – подобный льву, 

Максим (латинское) – величайший, 

Михаил (древнееврейское) – кто как бог, подобный богу, 

Никита (греческое) – победитель, 

Николай (греческое) – победитель народов, 

Олег (скандинавское) – святой, 

Павел (латинское) – малый, 

Пётр (греческое) – камень, 

Сергей (латинское) – возможно, высокий, высокочтимый, 

Степан (греческое) – венок, 

Фёдор (греческое) – божий дар. 

Следует подчеркнуть, что относительно происхождения имён и 

первоначального смысла некоторых имён среди специалистов не существует ещё 

окончательного и общепризнанного мнения. 

Человек, достигший восемнадцатилетнего возраста, вправе сам ставить вопрос 

о перемене фамилии, имени, отчества. Эти изменения допускаются с разрешения 
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областных, краевых или городских (Москва, Ленинград) органов загса и с разрешения 

республиканского органа загса. 

Конечно, нельзя сказать, что сейчас в антропономии царит беспорядок, что 

родители дают своим детям некрасивые, неправильные или уродливые имена. Не 

стоит абсолютизировать те недостатки, которые ещё имеются. Однако остаются ещё 

причины для беспокойства. 

Борьба за красоту имён, за обогащение их состава (включая народные 

варианты), за грамотное и унифицированное их написание, за включение в 

именословы забытых имён и имён народов нашей страны – это задача не только 

учёных, не только сотрудников загса, но и широких масс общественности. И каждый 

несомненно может сказать своё слово в этом благородном, нужном, но нелёгком деле. 
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