
Детские имена 

 

Имя - одна из основ идентичности. Имя часто дают в силу семейных 

традиций, в честь бабушки или дедушки. Многие имена имеют библейское 

происхождение: Иван (Иоанн), Мария и т. д. 

Важно знать контекст, в котором люди получали те или иные имена; 

события, ситуацию в стране, обычаи и нравы, моду конкретной эпохи. 

Некоторые имена уже не употребляются, другие, наоборот, возвращаются из 

глубины веков, и причин этому может быть много. 

В старые времена имена старались скрыть, утаить от чужих. Ведь по древним 

представлениям, узнав имя человека, можно было завладеть им самим. Даже 

сегодня по правилам этикета не принято говорить: «Моё имя – Михаил 

Борисович», чаще говорят: «Меня зовут Михаил Борисович», т.е. не «я 

зовусь», а «меня называют». 

Многие славянские языческие имена абсолютно чужды нашему 

представлению об имени для любимого ребёнка: Проданец, Ненаш, 

Краденой. Они служили оберегами желанного ребёнка (имена –амулеты), 

т.е., по сути, они были обманными и должны ввести в заблуждение злых 

духов и недобрых людей. Так родители старались запутать злого духа, он 

придёт за ребёнком, но ребёнок уже не наш – он «проданный». подобный 

обычай существовал и в первые века христианской церкви. Ребенка называли 

при крещении одним именем, а в жизни другим. 

Родители иногда прибегают к довольно хитрым обрядам имянаречения. 

Например, чтобы прервать цепь рождений одних только девочек последнюю 

из родившихся дочерей называют мужским именем, как это делают казахи 

(имя Бакыт – «счастье» - традиционно считается мужским, но иногда даётся 

девочкам), или именем матери, как поступают русские. 

Совершенно другой пантеон имен представлен в древних славянских 

летописях или берестяных новгородских грамотах: Забава, Истома, Любава, 

Смирной, Улыба, Порекрасна, Ждан, Любим. Они практически исчезли из 

обращения, но продолжают напоминать о себе в фамилиях (Любавины, 



Истомины, Ждановы и т.д.) или (Любава-Любовь) в уменьшительно-

ласкательных прозвищах. 

 С принятием христианства на Руси в обычай вошло давать два имени 

ребёнку – языческое и христианское: Алексей и Храбр, Елена и Прекрасна (в 

русских сказках они образовали устойчивые словосочетания: Елена 

Прекрасная, Василиса Премудрая, Мудрая Дева, Серый Волк). Часто 

иноземные имена при прямом переводе означали то же, что и славянские: 

Петр-греческое камень, русское Любим – еврейское Давид, Ирина – мирная. 

Сравнительно долго (почти до 14 в.) держалась на Руси традиция давать 

некоторым детям не отчества, а «матерства» ( Олег Настасьич, Василько 

Маринич), так вначале родство по матери считалось не менее почетным, чем 

родство по отцу. 

В большинстве патриархальных цивилизаций мужчина даёт женщине не 

только свою фамилию, но и отчества детям (именно это породило проблему 

незаконнорожденных детей, т.е. детей, не имеющих права носить отчества). 

В русской традиции человека всегда представляют другому человеку по 

имени и отчеству. Со временем это приобрело статусное значение, когда 

человека уважительно начинают называть не по имени, а только по отчеству 

– подчеркивая, что он достиг возраста отца. Подобные традиции есть и у 

других народов. 

Имена детей имеют свою историю и свою судьбу, неразрывно связанную со 

временем, эпохой, историей. Загляните в будущее, давая имя ребёнку. Не 

дайте прошлому вашего народа уйти в глубь веков, не забывайте обычаи и 

славные имена предков. 
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