
ЧТО ЗНАЧАТ НАШИ ИМЕНА, ФАМИЛИИ И ОТЧЕСТВА? 

В прошлом у русских были имена двух принципиально разных типов: 

древнерусские, образованные из слов нашего языка, и православные 

христианские, заимствованные из Византии вместе с вероисповеданием. 

Сегодня мы поговорим о древнерусских именах.  

Древнерусские имена были многообразными и многоплановыми. Прежде 

всего, можно отметить имена, которые ребёнок получал при рождении, 

например Улыба, Глазко, Брыка, и имена, которыми звали взрослых, 

самостоятельных людей вне дома. Первые мы называем внутрисемейными. К 

ним относятся имена, отражающие порядок рождения ребёнка: Первой или 

Первуха, Первуня, Второй или Вторак, Третьяк, Четверуха. Воспоминания об 

этих именах наших предков находим в современных фамилиях: Первов, 

Второв, Третьяков, Четверухин. Многочисленные внутрисемейные имена 

отражали внешность младенца. Светлые и белокурые получали имена Белой, 

Беляш, Светлой, смуглые и черноволосые – Черной, Чернуха, Чернушка. 

Отголосок этих имён находим в фамилиях Белов, Беляев, Белянкин, Беляшов, 

Чернов, Чернухин, Чернушкин, Черняев.  

Время рождения детей, появившихся на свет зимой, отразилось в именах 

Зима, Метелица, Мороз. Родившиеся весной получали имена Вешняк, Ярец, 

откуда и известные сем фамилии Морозов, Зимин, Вешняков, Ярцев. 

Ребёнок, которого давно ждали, получал имя Ждан, ребенок, которого не 

ждали, – Неждан, а тот, кого не чаяли дождаться, – Нечай. 

Не всё, однако, было столь просто. В прошлом не было 

квалифицированных детских врачей, не было эффективных лекарств, а 

болезни персонифицировались в виде Лихоманки, Лиха и иных вредоносных 

«личностей», желавших заполучить маленького ребёнка. Отсюда – система 

защитных, охранных имён, или имён-оберегов. К ним относятся имена с 

отрицаниями: Некрас (некрасивый), Неклюд (неуклюжий), Нелюб, Несмел, а 

также с приставкой без-: Безобраз, возможно, сюда же Безгуб, Беззуб, Безрук, 

Безног, Безум. Считалось, что на ребёнка с таким именем злые силы не 

позарятся. Полагаем также, что к числу защитных относились имена по 

малоценным предметам, которые были в каждом доме: Ложка, Горшок, 

Кочерга. Все такие и подобные имена сохранились в составе современных 

русских фамилий: Некрасов, Безобразов, Безруков, Горшков, Кочергин. 

Важным для древнерусских имён было соименование, при котором члены 

одной семьи получали имена, тематически связанные. Например, в семействе 

Линёвых давались преимущественно «рыбьи» имена: братья Окунь Иванович 

Линёв и Андрей Иванович Сом Линёв (вторая половина XV века). Их дети и 

внуки стали носить фамилии Окуневы и Сомовы. 



Древнерусские имена, которыми называли взрослых людей вне дома, 

близки к нашим прозвищам. Они отражали внешность взрослого человека: 

Борода или Безбород (люди без бороды не внушали нашим предкам доверия), 

Кузнец, Пахарь, Плотник. 

С течением времени имена обоих типов смешались, потому что внукам 

часто давали имена дедов. Имена по профессии могли даваться как 

пожелательные, чтобы стал хорошим кузнецом или пахарем. Ко времени их 

смешения в русскую жизнь активно влились имена церковные. 

Для русских людей полное имя сложилось исторически: имя + отчество + 

фамилия. Эта формула стала паспортной. Имя человека служит для 

различения лиц в коллективе знакомых людей: в семье, классе. Фамилия 

помогает отличить членов данной семьи от членов другой семьи. Посредством 

отчества выражается связь детей с отцом, человек определяется по 

ближайшему родству. 

У русских отчества существовали отнюдь не во все времена. Когда же они 

появились? Слово «отчество» появилось примерно в ХI веке и обозначало 

величание по имени отца. Обращаясь по имени-отчеству, мы оказывает особое 

почтение человеку. По отчеству можно было определить происхождение и 

родственные связи человека. В старые времена самые знатные и богатые люди 

именовались полным отчеством, оканчивающимся на -вич, уже в летописях 

XI–XII веков можно видеть такие имена: Василко Ростиславич, Игорь 

Ярославич. Иногда -вич воспринималось как титул. Кстати, служебные слова 

могут обозначать титул и родовитость в европейских странах: во французском 

– де, в немецком – фон, в голландском – ван. 

Средние слои пользовались полуотчествами, оканчивающимися на -ов, -ев, 

-ин: например Петр Осипов Васильев. А самые бедные обходились совсем без 

отчеств. 

Объясните смысл древних пословиц и поговорок: 

Наши вичи едят калачи. 

Без вотчины, как без отчества. 

Богато по отчеству, убого по прозвищу. 

Что означает фамилия? В толковом словаре С. И. Ожегова записано: 

«Фамилия – (латинское) слово, означает «семья», наследуемое семейное 

наименование, прибавляемое к личному имени. Ф., имя и отчество. Как ваша 

ф.? Девичья ф. (до замужества). Ф. мужа, принимаемая женой при вступлении 

в брак)» 

Интересна история самого слова «фамилия». По происхождению своему 

оно латинское и в русский язык попало в составе большого числа 

заимствований из языков Западной Европы. Но в России слово «фамилия», 

поначалу употребляясь в значении «семья», с английского, французского, 

испанского языка тоже переводится как «семья». В XVII–ХVIII веках еще 

бытовало слово «прозвище»: оно-то и обозначало, называло фамилию. И 



только в ХIХ веке слово «фамилия» в русском языке приобрело значение 

записанного в словаре определения, ставшего основным. 

Представим себе фантастическую ситуацию: в ХХI век попадает Иван 

Калита, московский князь. Ему было бы трудновато ответить на простые 

вопросы: имя – Иван, отчество – Данилович, фамилия – ? И не потому, что он 

не знал своей фамилии, а потому, что в то время их просто не было. А первые 

фамилии появились сначала у знатных, богатых людей, которым нужно было 

передавать наследство. Крепостным крестьянам фамилии не полагались. На 

вопрос: «Чьи вы?» – отвечали: «Мы Оболенские», «Мы Репьевы», то есть чьи 

крепостные. Позднее появились фамилии у остальных людей. 

Итак: у князей и бояр фамилии складывались в ХIV–ХVI веках, у дворян – 

в основном в ХVI–ХVII веках, и к началу ХVIII века у всех помещиков уже 

были фамилии. У самых богатых купцов фамилии начали возникать в ХVI 

веке, но у большинства они не установились даже к началу ХIX века. Фамилии 

у представителей духовенства появились в ХVIII–ХIХ веках. С введением при 

Петре I паспортов и более строгого учета населения все городские жители и 

значительная часть государственных крестьян получили фамилии уже в 

начале ХVIII века. Издавна на Руси применяли слово «прозвание», затем оно 

превратилось в «прозвище», которое присоединяли к имени. В ревизских 

сказках так и писали: «1507, Отрохим Семёнов, прозвище Курвель, 

крестьянин». Потом личное прозвище превратилось в семейное прозвание, 

которое заменяло фамилию вплоть до ХIХ века. Даже перепись населения в 

1897 году застала немало бесфамильных среди крестьян людей. И только с 

ХIХ века слово «фамилия» приобрело свое нынешнее значение. В 1888 году 

Сенат опубликовал специальный указ, в котором было записано: 

«Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и 

обязанность всякого полноправного лица, ибо значение фамилии на 

некоторых документах требуется самим законом». Основная масса (почти 90 

%) русских крестьянских фамилий образовалась не ранее второй половины  

ХIХ века, в период массового «офамиливания» русских крестьян – после 

отмены крепостного права в 1861 году и проведения первой переписи 

населения. В этот период фамилии давались населению переписчиками по 

отчеству или дедичеству (по деду). Так появилась большая часть фамилий, 

образованных от полных церковных имен, появились целые деревни с 

птичьими, кулинарными, растительными фамилиями, а также фамилиями, в 

которых подчеркивались черты лица или внешности.  

Наряду с этим возникали и «ботанические», и «зоологические» фамилии. 

Некоторые переписчики записывали крестьян по фамилии бывших 

владельцев, нередко их изменяя. Но все же довольно большая часть русских 

фамилий произошла от отчеств, дедичеств, прозвищ, в основном мужских. 

Источниками образования фамилий могли быть также род занятий: Кузнецов, 



Скорняков; по названию местности: Шуйские (река и город Шуя), Тверской; 

по цвету волос: Беляков, Чернышев и т. д. 

Не знали фамилий целые народы – Сибири и Дальнего Востока. 

Есть особая наука, которая изучает фамилии, – антропонимика. 

Вот рейтинг самых распространенных фамилий в России: 

1-е место: Смирнов; 

2-е место: Иванов; 

3-е место: Кузнецов. 

Значение русских фамилий 

АЛЕЙНИКОВ Алейник, или олейник, – человек, изготовляющий растительное 

масло (олей) или торгующий им 

БЕРСЕНЕВ Берсенем в Древней Руси назывался крыжовник 

БУЗУНОВ Бузун в вологодских говорах – драчун, буян, в олонецких говорах – 

мелкий окунь или ерш 

ВОРОНЦОВ Вороной – черный, от цвета воронова крыла. Судя по 

распространенности фамилии, воронцами в древности называли 

брюнетов 

ВЬЮРКОВ Вюрок – певчая птица отряда воробьиных. Вьюрком также называли 

бойкого, расторопного молодца 

ГЛАДИЛИН Гладила в курско-орловских говорах – любитель поухаживать за 

женщинами 

ГОЛИЦЫН 

ГОЛИЧНИКОВ 

Голица – рукавица; голичник – тот, кто шьет рукавицы 

ДОЛЬНИКОВ Дольник – приемыш в семье, получивший все права наследования, 

тем самым свою долю (часть) наследства 

ЕСЕНИН Есеня на Рязанщине, где и родился наш великий поэт, означало 

«осень». Есений – осенний 

ЖИХАРЕВ  Жихарь – удалой, смелый молодец, лихой плясун. «Жихарь такой, 

что всех перепляшет», – говорили о таком 

ЖУРОВ Жур – овсяной кисель; в этом случае, скорее всего, прозвище вялого, 

«кислого» человека. Может быть, и от диалектного «жура» – журавль 

ЗАЛОМОВ Залом в вологодских говорах – гордый человек 



Продолжение табл. 

ИСТОМИН Истома – распространеннейшее в Древней Руси мужское имя. 

Нарицательное его значение: тот, кто истомил, измучил. Такое имя 

родители часто давали беспокойному, капризному, измучившему их 

ребенку. В древнерусских документах находим сотни людей по 

имени Истома 

КОКОШИН В рязанских говорах «кокоша» – полная, крупная женщина 

КОЛОТОВ Колотый – человек, получивший на войне рану от колющего оружия 

ЛОНОВОЙ 

ЛАНСКОЙ 

В тульских и воронежских говорах «лан»– поле. Таким образом, 

«лановой», «ланской» по смыслу то же, что «полевой» 

ЛИМАРЕВ Лимарь в старорусском языке – шорник 

МАЗЫРИН В рязанских говорах мазырить – привередничать в пище, выбирать 

лакомые куски. Отсюда мазыря – лакомка, привереда 

МУСАТОВ Мусат – огниво, кресало, которым высекают огонь. Вероятно, 

прозвище горячего, вспыльчивого человека 

НАМЕТКИН Сейчас мы говорим о наметках, то есть о предварительных набросках 

плана, проекта и т. п. Фамилия, разумеется, не от этого, нового, 

значения слова. Наметкой в старину назывался женский головной 

убор. Обладательницу особо яркой, красивой наметки могли назвать 

Наметкой, а дети ее становились Наметкиными 

НЕВЗОРОВ В говорах: сохранилось слово «невзора» – невзрачный, неказистый. 

«Даром что невзора, а работник», – часто говорили о таком 

ОБОРИН Обора – плетеная тесьма, которой прикрепляются к ноге лапти. 

Вероятно, прозвище бедняка, неразлучного с оборами. О таком 

пословица говорила: «Мои сборы – онучи да оборы», то есть всего 

ничего 

ПРАСОЛОВ Прасолом назывался торговец, скупавший оптом соль, мясо, рыбу, а 

также торговец скота 

ПРИВАЛОВ В данном случае привал – не остановка в пути, а наименование зятя, 

взятого в дом дочери, то есть человека, «привалившегося» в семью. 

Любопытно, что в некоторых говорах такого зятя называют 

«влазень» 

РЫЛЕЕВ Рылей – старинный струнный музыкальный инструмент, 

разновидность украинской лиры; переносно – игрок на рыле 

САЛАМАТИН Саламата, или саламат, – народное кушанье: кисель или жидкая каша 

из муки с салом или маслом. Так могли прозвать и любителя этого 

блюда 

СОЧНЕВ Сочень – сладкая лепешка, обычно с творогом. В тверском и 

осташковском говорах сочень – бережное дитятко 

ТОЛМАЧОВ Толмач в старой России – устный переводчик 



 


