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РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ В СФЕРЕ САКРАЛЬНОГО 

 

Виявляються мотиви наречення імені людини. 

Вони обумовленi прагненням уберегтися від злих 

сил. Обереги з негативною конотацією закріпили-

ся в численних особистих іменах, прізвиськах, а 

потім у прізвищах. 

Ключові слова: антропонимы, хресне ім'я, побу-

тове ім'я, особове ім'я, прізвисько, прізвище, обереги.  

Феномен сакральности, репрезентируемый в 

языке, относится к проблемам, недостаточно раз-

работанным в научной литературе. Исследование 

этой проблемы представлено в ряде статей 

А.А. Ковтун [1]. 

В воззрениях древних присутствовала таин-

ственная связь имени и человека, имена, данные 

при крещении, хранились в тайне, а человек в об-

ществе был известен под другим, древнерусским 

именем, выполняющим охранную функцию.  

Как известно, в период принятия христианства 

наблюдалось противостояние двух систем личных 

имён – крестных и некрестных. Крестное имя храни-

ли в тайне, опасаясь наговора и порчи, в обществе 

человек был известен под бытовым некрестным 

именем. «Остромирово евангелие», переписанное 

для новгородского посадника в 1056-57 гг., сообща-

ет нам его имя «в крещении Иосиф, мирскы Ост-

ромир». В летописи под 955 г. Сообщается о том, 

что княгине Ольге, прежде называвшейся Прекра-

сою «наречено имя ей во святомъ крещении Олена». 

О крестном имени князя Владимира узнаём из 

синодика: «Благоверных Великих князей русских 

Великого князя Владимира во святомъ крещении 

наречения Василия Великого» (Синодик 1878). 

На факт существования имён, нарекаемых при 

крещении, указывает определение молитвенное при 

слове имя. Так, в духовном завещании 1637 г. 

встречаем запись: «человекъ мой Максимко Фотеев 

женился на приданой моей девке Дашке Яковлевой 

дочери прозвище Сорока а молитвенное имя 

Пигасья <...> старинной мой человекъ Павел Пот-

рекеевъ с своею женою Досадою а молитвенное имя 

Матрена» (ОР РГБ, ф.256, к.47, д.238, л.2, л.3). 

Эта традиция сохранялась и в XVI-XVII вв. 

Историк Н.М. Лихачев, посвятивший обширное 

исследование разрядным дьякам XVI столетия, 

выявил факты двуимёнства: Иван Карачаров име-

новался Чудин Митрофанов, Никита Семенович 

Моклоков подписывался Губа Моклоков, Федор 

Никитич Моклоков – Посник Губин, Тарас Грамо-

тин – Курбат Григорьев, Данило Купреянов и Да-

нило Мамырев одно и то же лицо (Лихачев 1888). 

Майор Майерберг, посетивший Россию в 1661 г. в 

качестве дипломата, заметил, что многие придвор-

ные бояре имели по два имени: одно при рожде-

нии данное, другое при крещении, которое таили. 

В числе таких приближенных бояр при царе Алек-

сее Михайловиче был Богдан Матвеевич Хитрово, 

крестное имя которого было Иов, ставшее извест-

ным при погребении: «преставися оружейничей и 

дворецкий Богдан, зовомый Иов Матвеевич Хит-

рово» (Родословная 1866 14).  В этой книге пере-

числяются и другие представители этого рода, об-

ладатели двойных имён. Ср.: Неуструй Семено-

вич Хитрово имел крестное имя Степан. Знамени-

тый Хмельницкий имел два имени: Богдан и 

крестное Зиновий, но этого имени никто не упо-

треблял. Известный канцлер XVII в. Алмаз Иванов 

имел христианское имя Иерофей. Ср.: «Алмаз 

Иванов сын, а по крещении названный Ерофей в 

1638 г. написан в списке думных дьяков» 

(ф. Алмазовых, ОГДР V 98).  

Генеалогические источники сохранили тайные 

имена князей: великий князь Владимир имел крест-

ное имя Василий [2, с. 544]; отец Александра Нев-

ского великий князь владимирский Ярослав Всево-

лодович – Ѳеодор [2, с. 556]; Ярослав Мудрый – 

Георгий [2, с. 556]; киевский князь Ростислав 

Мстиславович – Михаил [2, с. 553]; Владимир 

Всеволодович сын великого князя Всеволода Геор-

гиевича имел крестное имя Димитрий [2, с. 544]; 

Игорь Святославич сын Святослава Олеговича, 

князь Северский имел крестное имя Георгий 

[2, с. 547]; Ростислав Мстиславич сын великого 

князя Мстислава Владимировича, князь Смолен-

ский имел крестное имя Михаил [2, с. 553].  

Часто имена образовывались от слов с «некра-

сивым» значением: Безобраз, Горе, Грязной, Доса-

да, Дурной, Забота, Захворай, Мертвой. Их давали 

«от сглаза», а также, чтобы обмануть злые силы, 

которые якобы хотели похитить дитя. По той же 

причине детей называли именами, образованными 

от слов, обозначающих малоценные предметы: 

Труха, Мочало, Горшок, Ошмёток, Чурбан: злые 

силы не обратят внимание на такие ненужные 

вещи [3, с. 136-137].  

От имён-оберегов активно образовывались пат-

ронимы, а затем фамилии. Ср.: «Олексей Истомин 

сын Губастого» [Бояр. сп., с. 26.]; «Тимофей Стре-

моухов» [Бояр. сп., с. 77]; «Иван Плакидин сын Зю-

зин» [Бояр. сп., с.133.]; «Семен Никитин сын Бешен-

цов» [Бояр. сп., с. 133.]; «Офонасей Иванов сын Бир-

дюкин Зайцов» [Бояр. сп., с.135.]; «Кузьма Осипов 

сын Безобразов» [Бояр. сп., с. 136.]; «Агей Каюров 

сын Обернибесов» [Бояр. сп., с. 138.]; «Улан Иванов 

сын Голохвастов» [Бояр. сп., с. 139.]; «Борис Васи-

льев сын Собакин» [Бояр. сп., с. 145.]; «Григорий 

Федоров сын Хомяков» [Бояр. сп., с. 156.]; «Иван 

Елизарьев сын Неелов» [Бояр. сп., с. 173.]; «князь 

Ондрей Чумахов» [Бояр. сп., с. 255.].  
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Имена-обереги широко бытовали среди всех 

классов и сословий. 

Охранная функция имени (чем хуже имя, тем 

меньше действие нечистой силы) широко представ-

лена в среде крестьян. Ср., например, в памятниках 

XVII в. Зауралья: Нехорошко (РГАДА, ф.214, кн.75, 

л.15); Некраско (РГАДА, ф.214, кн.5, л.595); Незго-

ворко (РГАДА, ф.214, кн.956, л.18 об.); Непытайка 

(РГАДА, ф.214, кн.5, л.533 об.); Немирко (РГАДА, 

ф.214, кн.75, л.2), а также: Бес, Бозобраз, Дурыня, 

Подуруй, Плохой и т.д.  

На основании подобных имён-оберегов в 

дальнейшем сформировались фамилии. Приведём 

некоторые примеры.  

Бесов. «Пашня стрел(ь)ца Якунки прозвище Бе-

са» (1624 г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.5, л.490); 

Гришка Бесов, туринский стрелец (1677 г., Тур., 

РГАДА, ф.214, кн.731, л.231); «Петрушка Назаров 

Бѣсов з братом Логинком ужали» (1697 г., Тюм., 

ГАТО, ф.И 47, кн.605, л.4 об.); Бесов < Бес < бес. 

Букин. «Д(вор) Первуша Остаѳьевъ Букин» 

(1624 г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.5, л.511); «де-

р(е)вня Букина над Кривым озером» (1704 г., Тюм., 

РГАДА, ф.214, кн.1403, л.73) Букин < Бука < бука – 

‘неизвестное, страшное и таинственное существо’, 

‘чёрт’, ‘мифическое существо вообще’ (ЭССЯ III 

87); ‘нелюдим, суровый, угрюмый’ (Д.I 138). 

Дедерев. Федор Дедерев, сын боярский (1697 г., 

Тоб., РГАДА, ф.214, кн.860, л.75 об.); Дедерев < Де-

дерь < дедерь – бранное слово, обозначающее ‘не-

чистого духа’ (СРНГ VII 329); ‘нечистый, дьявол’ 

(Д.I 425). 

Дедюнин. Богдан Дедюнин, сын боярский (1636 

г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.74, л.153); Дедюнин < 

Дедюня < дедюня <  дедя < дедюшка – ‘леший’ 

(СРНГ VII 332). 

Дедюрин. «Малаѳѣйко Иванов Дѣдюрин па-

шет» (1691 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.988, л.491); 

Дедюрин < Дедюря < дедерь – ‘нечистый’ (Д.I 425). 

Дедюхин. «Двор пустъ пашенново кр(е)стьяни-

на Дедюхи Смол(ь)янина» (1624 г., Верх., РГАДА, 

ф.214, кн.5, л.230); «д(е)р(е)в(ня) Дедюхина д(вор) 

пашенной кр(е)стьянин Ѳедка Дедюхин а у нег(о) 

два с(ы)на Никита да Ѳед(ь)ка» (1624 г., Верх., 

РГАДА, ф.214, кн.5, л.242 об.); Дедюхин < Дедюха 

< дедюшка – ‘леший’ (СРНГ VII 332). 

Лешуков. «Коз(ь)ма Спиридонов сынъ Лешуков» 

(Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.4020, л.19 об.); Лешуков < 

Лешук < леший, лешак – ‘лесной дух’. Ср. послови-

цы: Был бы лес, будет и леший. Шутил бы чёрт с бе-

сом, водяной с лешим (Д.II 279). 

Лешутин. «Во дворѣ вдова казачья жена Ов-

дотья Иванова дочь Лешутина» (1719 г., Тюм., 

ГАТО, ф.И 47, кн.2034, л.189 об.); «а то слышали 

сторонние люди Яков Ѳролов <...> Матвей Лешу-

тин» (1721 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.4395, л.62); 

Лешутин < Лешута < леший. 

Некошных. Крутихинской слободы вдова 

крестьянская жена Евдокия Некошных (ФГАКО, 

ф.224, кн.65, л.179 об.); Некошных < Некошной < 

некошной – вост. ‘недобрый, нечистый, дьявольс-

кий’ (Д.II 521). 

Ожгибесов. Митька Ожгибесов, посадский 

человек  (1624 г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.5, 

л.446); Ожгибесов < Ожгибес < ожги бес. 

Чертовиков. «Кыргинской слободы Семен 

Чертовиков» (1724 г., ФГАКО, ф.224, кн.65, л.36); 

Чертовиков < Чертовик < чертовик – вят. ‘чер-

тёнок’ (Д.IV 598). 

Охранными были также имена, называющие че-

ловека  по его отрицательным свойствам. Ср.: 

Дураков. «Дворъ купленой посадцкого 

ч(е)л(о)в(е)ка Андрѣя Осипова сына прозвищѣ 

Дуракова» (1710 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1317, 

л.575 об.); Дураков < Дурак < дурак. Прозвище имело 

охранное значение. 

Дуранин. «Артемей Иванов Дураня», посадский 

человек (1673 г., Верх., РГАДА, ф.615, кн.1905, 

л.65); Ивашко Дуранин, отставной стрелец (1683 г., 

Верх., РГАДА, ф.214, кн.746, л.22); Ортюшка 

Дураня (1676 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.1605, л.7 

об.); Дуранин < Дураня < дураня. 

Дуранков. Ортюшка Дуранков, посадский че-

ловек (XVII в., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.3, 

л.113). Дуранков < Дуранко < дурак. 

Дурасов. «Во дворѣ Воин Петров с(ы)нъ Дура-

сов» (1719 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.2034, л.10); 

«Тобол(ь)ской с(ы)нъ боярской Иван Дурасов» 

(1723 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.1739, л.2); Дура-

сов < Дурас < дурас < дурасоватый – ‘глупова-

тый’ (Д.I 502). 

Дурашев. «В д(е)р(е)в(не) Тугулымской <...> 

во дворѣ Ѳедор Нестеров с(ы)нъ Дурашев» (1719 

г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.1609, л.32); Дурашев < 

Дураш < дурак. 

Дуринцов. «Села Каменского Алексѣи Яковлев 

с(ы)нъ Дуринцовъ» (1715 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, 

кн.529, л.14); Дуринцов < Дуринец. 

Дуринцын. «Осипъ Аѳанасьевъ Дуринцынъ» 

(1782 г., Тоб., ГАТОТ, ф.154, оп.8, д.7, л.45); Ду-

ринцын < Дурницын в результате метатезы. 

Дурницын. «Ѳед(ь)ка Дурницын», казак (1626 

г., Тар., РГАДА, ф.214, оп.5, кн.6, л.13 об.); «пе-

шие <...> рядовые казаки <...> Ѳет(ь)ка Дурни-

цынъ» (1627 г., Тар., РГАДА, ф.214, кн.14, л.287 

об.); «казаки <...> Гаврило Иванов Дурница» (1639 

г., Тюм., РГАДА, ф. 214, кн.108, л.237 об.); 

Дурницын < Дурница < дурной. 

Дурного (Дурново). «Бьет челомъ холопъ вашъ 

Неѳетко Петров с(ы)нъ Дурново <...> к сей чело-

битной Неѳетко Дурново руку приложил» (1691 г., 

Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.43, л.97); Дурново 

< Дурной < дурной. 

Дурнягин. «Макарко Григор(ь)евъ Дурнягин» 
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(1697 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1120, л.68 об.); 

Дурнягин < Дурняга < дурняга. 

Дурухин. «Моисѣйко Дурухин» (1646 г., Верх., 

РГАДА, ф.214, кн.194, л.44); Дурухин < Дуруха < дурак. 

Дурыгин. «На Оѳон(ь)ке Дурыгинѣ оброку 

гривна» (1678 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.513, 

л.5); Дурыгин < Дурыга < дурыга. 

Дурынин. «Заимка конново казака Павлика 

Шестакова Дурынина» (1624 г., Тоб., РГАДА, 

ф.214, кн.1207, л.78 об.); Дурынин < Дурыня. 
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Выявляются мотивы наречения имени человека. Они обусловлены стремлением уберечься от злых 

сил. Обереги с отрицательной коннотацией закрепились в многочисленных личных именах, прозвищах, 

а затем в фамилиях.  

Ключевые слова: антропонимы, крестное имя, бытовое имя, личное имя, прозвище, фамилия, обереги. 

 

Identify the motives of naming a person's name. They are driven by a need to protect yourself from evil 

forces. Amulets with a negative connotation entrenched in many personal names, nicknames, and then in names. 

Keywords: proper people's names, Christian name, personal name, personal name, nickname, name, 

oberegi. 

 

  


