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О прямом имени
     Прямое имя человека на Руси после утверждения 

православия – это христианское имя, которым 
младенец во время таинства крещения нарекался 
в честь того святого, память которого отмечалась 
в день его рождения. Однако  долгое время оно 
являлось не «публичным» именем; в 
подавляющем большинстве случаев человека 
называли другим именем, данным ему в семье. 
Это можно рассматривать как наследие языческих 
верований: если публично называть имя человека, 
то его могут услышать злые духи и навредить



О прозвищах

▣ Прозвища прекрасно уживались с христианскими 
именами. Они выполняли функцию индивидуального 
называния человека по его внешности, характеру, 
профессии, образу жизни, роли в семье: Черный, 
Беда, Попович, Большак, Четверик

▣ В отличие от прямого имени, прозвища могли 
даваться людям в разные периоды их жизни, и во 
многих случаях они были известны довольно 
ограниченному кругу людей



Когда на Руси появились 
фамилии?

▣ Еще накануне первой Всероссийской переписи  
населения 1897 года большинство населения 
России не имело фамилий. Поэтому в деловых 
документах нередко встречались очень громоздкие 
наименования: «вдова Агафья Иванова, дочь 
Степанова, жена Федосеича Юматова»

▣ У представителей знати фамилии  стали 
появляться, очевидно, не ранее XV-XVI  веков

▣ Именно для того, чтобы легче было обратиться к 
человеку в быту, и стали придумывать прозвища, а 
от многих из них позднее произошли фамилии

 



Вещий Олег (879-912)



▣ Княжение Олега стало поворотным этапом русской истории. Именно он 
объединил земли, подвластные Великому Новгороду и Киеву  в  882 году, и 
провозгласил Киев «матерью городов русских». По велению Олега вокруг 
Киева были построены новые укрепления. Князь установил общие для всех 
территорий налоги. В последующие годы Олег присоединил земли 
древлян, северян и радимичей

▣  За необычайную военную удачу, ум и проницательность Олегу дали 
прозвище Вещий. Сохранилось много преданий о его походах. Олег 
княжил 33 года и умер в глубокой старости в 912 году, оставив сильное 
государство с центром в Киеве сыну Рюрика – Игорю. В летописи 
приводится его прозвище Вещий, то есть провидящий будущее. По 
преданию, волхвы предсказали князю, что он умрёт от своего любимого 
коня. Олег приказал увести коня и вспомнил о предсказании только через 
четыре года, когда конь уже давно умер. Олег посмеялся над волхвами и 
захотел посмотреть на кости коня, встал ногой на его череп и сказал: «Его 
ли мне бояться?» Однако в черепе коня жила ядовитая змея, которая 
укусила князя

▣ О князе Олеге было сложено много песен, легенд и преданий. Народ 
воспевал его мудрость, умение предвидеть будущее, талант военачальника, 
умного, бесстрашного и находчивого.

            



Ярослав Мудрый 
(1019-1054)



▣ Сын Владимира Святого и полоцкой княжны Рогнеды, Ярослав 
девятилетним мальчиком был отправлен отцом княжить в Ростов, 
позднее  был переведен в Новгород. Впервые летописцы обратили на 
него внимание в 1014 году, когда Ярослав перестал платить дань Киеву, 
объявив ее слишком большой. В результате удачных походов Ярослав 
захватил Киев и начал грандиозные по тому времени строительные 
работы. На месте своей победы он заложил новый архитектурный 
ансамбль, центром которого стал Софийский собор 

▣ Время правления Ярослава – время государственной внутренней 
стабильности, способствовавшей возрастанию международного 
авторитета Руси. Ярослав заключил браки своих детей с королевскими 
династиями европейских стран 

▣ В годы правления Ярослава стали интенсивно развиваться 
переводческая деятельность и книгописание. Ярослав  собрал большую 
библиотеку, изучал иностранные языки, открыл  при монастыре школу 
для обучения детей грамоте

▣ Ярослав составил первый письменный свод русских законов под 
названием «Русская правда», который впоследствии дополняли его 
сыновья и другие князья

         



Владимир Мономах 
(1113-1125)



▣ Владимир Всеволодович Мономах - внук Ярослава Мудрого, сын 
великого киевского князя Всеволода I Ярославича и византийской 
принцессы Марии, от отца которой, императора Константина IX 
Мономаха, и унаследовал свое почетное родовое прозвище «Мономах», 
что в переводе с греческого означает «единоборец»

▣  Большим делом, которым ознаменовал Мономах начало своего великого 
княжения, стало создание нового закона на Руси - «Устава»  Владимира 
Мономаха

▣ Мономах не желал кровопролития, но считал, что для спокойствия 
государства надо сделать так, чтобы внешним врагам стало неповадно 
нападать на Русь, и сыновья Мономаха совершили много победоносных 
походов

▣ «Поучение» Владимира Мономаха  представляет собой  элементы его 
автобиографии и наставления сыновьям, основанные на соблюдении 
принципов христианской морали

      



Иван Грозный (1533-1584)



▣ Первый официально венчанный на царство правитель России Иван  IV  
вошёл в историю нашей страны как Иван Грозный. Но это прозвище дали 
царю не современники, а потомки. Видимо, в глазах людей своей эпохи он 
не представал каким-то выдающимся тираном

▣  Иван Грозный -  очень противоречивая фигура нашей истории. Он провел 
немало очень разумных реформ, направленных на укрепление государства, 
и в то же время учредил опричнину, унесшую жизни множества людей

▣ Иван Грозный был человеком бурных страстей, нервным, резким, 
вспыльчивым, наделенным очень тяжелым деспотичным характером. Он 
быстро терял самообладание, приходил в страшную ярость. С ранней 
юности у него проявились две черты: подозрительность и жестокость. Иван 
IV не терпел ни малейшего ослушания.  Мстительность Ивана IV 
приводила к тому, что гибли ни в чем не повинные люди. Вместе с боярами 
казнили их слуг, дворню, даже холопов и крестьян 

▣ Но вместе с тем Иван IV обладал многими качествами государственного 
деятеля. Он был хорошо образован для своего времени, имел  острый ум, 
был одарен талантом публициста, имел феноменальную память, обладал 
богословскими познаниями. По словам иностранного посла, Иван имел ум 
«вдумчивый и немного насмешливый»



Алексей Михайлович
Тишайший (1645-1676)



▣ Алексей Михайлович - сын родоначальника династии 
Романовых Михаила Федоровича. Его прозвище вовсе не 
свидетельствует о кротости его нрава. Напротив, иногда 
царь мог вспылить настолько, что вызывал испуг 
собеседника. Но затем Алексей Михайлович очень 
быстро приходил в себя и испытывал искреннее 
раскаяние от того, что обидел человека: просил 
прощения, делал дорогие подарки. Видимо, такое 
поведение царствующей особы казалось современникам 
удивительным

▣ Алексей Михайлович был очень набожен, любил 
церковное пение, страстно увлекался соколиной охотой и 
даже написал об этом книгу



Петр Великий (1682-1725)



▣ Петр I унаследовал царский престол  в 1682 году, когда ему было всего десять лет.  До 
1689 г. его и его брата-соправителя Ивана официально опекала старшая сестра Софья 

▣ Петр I резко отличался от других самодержцев.:  с детства и всю жизнь он не 
гнушался физическим трудом, гордился тем, что владел 14 ремеслами.              
Любознательный от природы, Петр учился всю жизнь и требовал этого от других. 
Царь видел отсталость России и отчетливо понимал необходимость государственных 
преобразований. Прежде всего были созданы регулярная армия и флот. Это 
позволило России победить шведов в борьбе за выход к Балтийскому морю. При 
Петре бурно развивалась промышленность, возникло большое количество 
мануфактур и горных предприятий, процветала торговля. Царь заботился о культуре и 
просвещении, при нем открывались новые учебные заведения, из которых вышла 
целая плеяда талантливых ученых и техников. Петр I всячески поощрял деятелей 
науки, инженеров, архитекторов, писателей и художников. В его эпоху было 
возведено много замечательных зданий и сооружений.

▣ В результате всей неустанной деятельности Петра I Россия превратилась в великую 
европейскую державу. В 1721 году , после победоносного окончания Северной 
войны, Сенат присвоил Петру титулы императора, Великого и Отца Отечества. 
Россия была провозглашена империей



Александр Благословенный
(1801-1825)



▣ Император Александра I - одна из самых драматичных фигур 
российской истории. Престол достался ему после дворцового 
переворота, в результате которого его отец император Павел I был 
свергнут и убит. О готовящемся перевороте Александр знал, но, судя по 
всему, не предполагал, что заговорщики могут посягнуть на жизнь 
императора. Поэтому Александр всегда чувствовал себя виновным в 
смерти отца и в то же время опасался возможности нового переворота. 
Именно поэтому он реализовал очень немногие из своих 
реформаторских замыслов: встречая сопротивление придворных кругов, 
предпочитал отступить. Тем не менее, в 1816-1819 гг. было отменено 
крепостное право в прибалтийских губерниях Российской империи

▣ В царствование Александра I Россия подверглась суровому испытанию - 
нападению французской армии под командованием  Наполеона 
Бонапарта. Российская армия не только дала отпор врагу и выиграла 
Отечественную войну 1812 года, но и помогла освободить в ходе 
заграничных походов завоеванные Наполеоном европейские страны. 
Наибольшую благодарность современников и потомков Александр I 
заслужил именно как освободитель Родины от врагов - за это его 
благословляли



Николай Палкин 
(1825-1855)



▣ Император Николай I получил свое прозвище, видимо, в солдатской среде, 
из-за введения жестоких телесных наказаний в армии (за нарушение 
дисциплины полагалось наказание шпицрутенами – металлическими 
прутьями). Подобный сюжет лег впоследствии в основу рассказа   Л. Н. 
Толстого «После бала»

▣  Возможно, это прозвище подкреплялось и неустанной борьбой императора 
за наведение порядка и  строгое соблюдение служебной дисциплины в 
государственных учреждениях. Современники рассказывали, что император 
являлся к началу рабочего дня в различные министерства и департаменты и 
лично проверял  присутствие чиновников. Кстати, порядка в учреждениях 
благодаря этому действительно прибавилось

▣ Соответствовало прозвищу Николая I  и ужесточение цензуры («Чугунный» 
цензурный устав), правил приема в университеты, ограничение 
возможностей посещать европейские страны (в том числе для ученых и 
студентов)



Александр Освободитель 
(1855-1881)



▣  Александр II вошёл в российскую историю как инициатор 
широкомасштабных реформ, благодаря которым удалось снять 
социальное напряжение и предотвратить социальный взрыв. 
Его прозвище связано с реформой 1861 г. – отменой 
крепостного права

▣ Благодаря этой реформе крестьяне получили личные права: 
личную неприкосновенность, имущественные права, 
возможность защищать свои интересы в суде, право выбирать 
род занятий и самостоятельно решать вопросы устройства своей 
личной жизни

▣ Однако отмена крепостного права вызвала очень 
неоднозначную реакцию общества: крестьяне должны были 
выкупать свои земельные наделы, а эта процедура затягивалась 
на долгие годы и была очень тяжелой. В том числе и поэтому 
Александр II стал объектом покушений со стороны молодых 
революционеров и погиб в результате террористического акта, 
организованного группой «Народная воля»



Александр Миротворец
 (1881-1894)



▣ Император Александр III  ассоциировался у современников с 
настоящим русским человеком, почитающим традиции 
дедов и отцов: он носил окладистую бороду, любил простые 
блюда русской кухни, дома надевал просторную русскую 
рубаху и сапоги, был примерным семьянином, отличался 
огромной физической силой

▣ Александру III принадлежат знаменитые слова: "У России 
только два союзника: армия и флот". Он уделял большое 
внимание армии, любил посещать военные учения и смотры, 
но был сторонником мирного урегулирования 
международных конфликтов

▣ За годы царствования Александра III Россия не вела 
крупных войн, хотя именно в это время завершилось 
присоединение к России Средней Азии

▣ Видя обострение международных противоречий, Александр 
III перед смертью завещал своему сыну, будущему 
императору Николаю II, ни с кем не ссориться и не воевать 



Николай Кровавый 
(1894-1917)



▣ С рождения титуловался Его императорское высочество  великий князь 
Николай Александрович. После гибели 1 марта 1881 года деда, императора 
Александра II, получил титул наследника цесаревича

▣ После Февральской революции 1917 г.  стал именоваться Николай 
Александрович Романов (ранее фамилия «Романов» членами императорского 
дома не указывалась; на принадлежность к роду указывали титулы: великий 
князь, император, императрица, цесаревич и т. п.).

▣ Свое прозвище получил в связи с событиями на Ходынском поле в Москве 
во время коронационных торжеств (май 1896 г.). Народу было заранее 
объявлено о предстоящей раздаче подарков (кружек с коронационной 
символикой, колбасы, пряников), и огромная толпа хлынула на поле. 
Деревянные подмостки не выдержали и проломились, началась давка, сотни 
людей погибли. Но император не остановил торжеств, не отменил бал, и это 
было воспринято как проявление бесчеловечности, а также дурное 
предзнаменование

▣  Дурная репутация царя в народе укрепилась после событий 9 января 1905 
года, вошедших в историю как Кровавое воскресенье,   -  расстрела в 
Петербурге мирной демонстрации рабочих с семьями, которые хотели подать 
царю петицию с просьбой улучшить их жизнь

▣ Оппозиция часто употребляла прозвище  Николая II во время русско-
японской войны 1904-1905 гг., проигранной Россией, а также в годы Первой 
мировой войны, сопровождавшейся большими потерями и нарастающими 
экономическими проблемами в стране


