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Древние восточнославянские Двучленные имена

OLd EaST SLaVONIc TwO-paRT NamES

This article presents an alphabetical list of two-part names, very popular personal names among the 
East Slavs in the middle ages (until the 13th–14th centuries), consisting of more than 500 men’s names 
and 42 women’s names. The author drew the names from numerous works on the anthroponymy 
and toponymy of Old Russian, Russian, Ukrainian, and Belarusian, as well as dictionaries of 
personal names.
Keywords: anthroponymy, personal names, two-part names, Old Russian, East Slavonic languages, 
proper names
Słowa kluczowe: antroponimia, nazwy osobowe, imiona dwuczłonowe, język staroruski, języki 
wschodniosłowiańskie, nazwy własne

Определение двучленные мы применяем по отношению к следующим 
структурным типам дохристианских славянских личных имен: 

а) сложным (двуосновным) именам, 
б) приставочно-корневым именам,
в) именам, первый член которых состоит из двух элементов: приставки 

и корня1. 
Эти имена унаследованы древнерусским языком из праславянской 

эпохи; они опираются на праиндоевропейские структуры. Вместе с отапел-
лятивными одноосновными именами они образовывали группу исконно 

* wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. pomorska 171/173, 90-236 Łódź; e-mail: 
jsosn@poczta.onet.pl; jan.sosnowski@uni.lodz.pl.

1 Выражение двучленные имена (в польской терминологии – imiona dwuczłonowe) упо-
треблено в статье С. Роспонда – статью перевела с польского Т.С. Тихомирова [Роспонд, 
1965, с. 3, 9, 10]. Термин приставочно-корневые имена мы переняли у Андрея А. Зализняка, 
ср. [Зализняк, 2004, с. 204].
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восточнославянских личных имен. Двучленные имена издревле выполняли 
функцию собственных названий и никогда не были нарицательными суще-
ствительными. Это традиционные славянские имена. К двучленным именам 
принадлежат, например, Всеволодъ, Ратьмиръ, Ярополкъ (это сложные 
имена, композиты), Завидъ, Нажиръ, Перенѣгъ (это примеры приставочно-
корневых имён), а также Избыгнѣвъ, Изяславъ, Сдеславъ (здесь первый член 
состоит из приставки и корня). Отапеллятивные одноосновные имена равны 
нарицательным словам или являются их дериватами. К отапеллятивным 
именам принадлежат, например, Волчко (ср. волкъ), Дрочила (ср. дрочитися 
‛гордиться’), Лазута (ср. лазити), Малышь, Морозъ, Опара (опара ‛закваска 
для теста’)2. 

Исконные восточнославянские имена, а также немногочисленные заим-
ствованные названия норманнского происхождения – ср., например, Глѣбъ3, 
Иворъ, Игорь, Олегъ, Рюрикъ и Якунъ – господствовали в древнерусской 
антропонимии до принятия христианства в 988 г. После X века они не 
сразу уступили место христианским, каноническим именам. По данным 
Т. Скулины, который исследовал антропонимию летописей и грамот, в XI в. 
нехристианские, т.е. двучленные, отапеллятивные и заимствованные имена 
составляют 71% от общего количества личных имен, христианские – 29%, 
в XII в. соответственно 62% и 38%, в первой половине XIII в. доля христи-
анских имен равна доле имен нехристианских, но во второй половине этого 
столетия отмечается перевес христианских имен. В XIV в. нехристианские 
имена составляют лишь 19% от общего количества исследованных личных 
имен [Skulina, 1973, с. 141].

В древнерусском материале X–XIV вв., исследованном Т. Скулиной, 
выступает около 130 двучленных имен4 как в основных (нейтральных), так 
и в квалитативных (уменьшительно-ласкательных) формах [Skulina, 1974, 
с. 144–239]. К наиболее употребительным именам принадлежат: Володи-
меръ (также Володимѣръ и Володимиръ), Всеволодъ, Изяславъ, Мстиславъ, 

2 Примеры древнерусских отапеллятивных имён взяты из работы Т. Скулины [Skulina, 
1974, s. 160 и след.]. Вполне понятно, что этим типом имён мы не будем заниматься в на-
стоящей статье. 

3 С. Роспонд выдвинул славянскую теорию происхождения имен: Глѣбъ, Улѣбъ, Игорь 
и Олегъ (< Ольгъ) [Роспонд, 1965, с. 14 и след.]. Чаще всего эти имена трактуются как до-
христианские норманнские (древнескандинавские) заимствования [см.: Vasmer, 1986, т. 1, 
c. 411, т. 2, с. 116; 1987, т. 3, c. 133; Skulina, 1973, с. 108; 1974, с. 25; Бондалетов, 1983, с. 98]. 
Автор настоящей статьи склонен признать норманнскую теорию. 

4 Мы сосчитали количество имен, помещенных в указателе имен в работе Т. Скулины 
[Skulina, 1974, с. 144–239].
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Ростиславъ, Святославъ, Ярославъ, a также Володиславъ, Вячеславъ, Жирос-
лавъ, Завидъ, Мирославъ и Ярополкъ. Очень популярным именем является 
Борисъ; это, по всей вероятности, сокращенная форма5 имени Бориславъ. 
К менее частотным принадлежат имена: Брячиславъ, Воигость и Воигостъ6, 
Воротиславъ, Всеславъ, Домажиръ, Милонѣгъ, Невѣръ, Остромиръ и другие.

В XIV–XV вв. резко сокращается употребление двучленных антропо-
нимов на восточной Славянщине (мы имеем в виду „живое” употребление 
без учёта антропонимов, застывших в основах топонимов). В материалах 
Северо-Восточной Руси XV в. отмечено свыше десяти двучленных имён 
(включая некоторые новообразования), ср. Володимеръ, Вячеславъ, Изяславъ, 
Ярославъ, Невѣръ, Невзоръ, Неклюдъ, Некрасъ, Немиръ, Нечай и Пересвѣтъ; 
некоторые из них выделены из патронимов (т.е. отчеств) [wójtowicz, 1986, 
с. 167 и след.].

В писцовых книгах московского государства XVI века среди личных 
наименований землевладельцев (детей боярских, бояр и князей) мы обна-
ружили двадцать двучленных имён, ср., например, Бессонъ, Богданъ (по-
пулярное имя), Володимеръ (выступает довольно часто), Казимеръ (основа 
родового прозвания Казимеровъ), Ратмиръ, Некрасъ, Немиръ, Станис-
лавъ; ср. также женское имя Богдана [Писцовыя книги. указатели, 1895]7. 
В именнике русских крестьян XVI века встречаем несколько интересующих 
нас имён, ср. Богданъ, Володимиръ, Ярославъ, Невѣръ, Незнанъ, Некрасъ, 
а также (имена или прозвища) Перемилъ и Сувидъ [Сосновски, 1982]. 
В древнеукраинских документах XIV–XV вв. выступает свыше двадцати 
композитов (не считая имён в основах топонимов), ср., например, Богданъ, 
Воинѣгъ, Володимиръ, Дажбогъ, Драгославъ, Мирославъ, Немиръ, Нѣгомиръ, 
Татомиръ, Ярославъ [Гумецька, 1977–1978]. на протяжении всей истории 
украинского языка двучленные имена встречаются в большем количестве, 
о чём свидетельствует материал XIV–XVII вв., собранный М.О. Демчуком 
[Демчук, 1988]. В раннем Средневековье среди полоцких князей распро-
странены двучленные имена, их около десяти, ср. Брячиславъ, Всеславъ, 

5 По этой причине имени Борисъ не будем упоминать в дальнейших частях настоящей 
статьи.

6 Вопрос, касающийся конца слова в именах со вторым членом -гост- в древнерусском 
языке, до сих пор не решен. Более правдоподобным кажется здесь конечный -ь – под влиянием 
существительного гость. Т. Скулина приводит два имени на -гость (Доброгость, Орогость) 
и одно с параллельными окончаниями -ь/-ъ (Воигость/-ъ), ср. также запись Оръгосте – это 
вин. п. ед. ч. [Skulina, 1974, с. 159, 205, 230].

7 Это указатели географических и личных имён к публикации н.В. Калачова [Калачов, 
1872–1877].
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Изяславъ, Рогволодъ, Ростиславъ, Святославъ; Вячеслава, Горислава/
Гордислава (?), Градислава, Звенислава, Предслава [Прохорова, Гурская, 
2000, 205–213]. В белорусских документах XVI–XVIII вв. обнаружено лишь 
несколько двучленных имён, ср. Богдан, Венцлав/Венслав (из Венцеславъ), 
Войтех/Войцех, Казимер/Казимир, Станислав [Бірыла, 1966, с. 35, 42, 45, 
93, 155]. Здесь видно польское влияние на белорусский именник8.

небольшое количество древних двучленных имен входит в состав 
современного именника в Беларуси, России и украине. 

Вопросами славянских личных имён занимались филологи – языковеды 
и ономасты. Обширная библиография работ по славянской (а также индо-
европейской) антропонимике, изданных в XIX – первой половине XX века 
даётся в статьях Витольда Ташицкого [1925], Станислава Роспонда [1965], 
в книгах яна Свободы [1964], Тадеуша Милевского [1969], Марии Малец 
[1971]. Богатую литературу, преимущественно по русской антропонимии до 
1972 г., находим в книге Сергея И. Зинина [Зинин, 1972]; здесь 312 библио-
графических позиций, в подавляющем большинстве – это статьи.

*
История научных исследований в области славянских личных имён на-
чинается с 1860 года – тогда в Вене был издан труд словенского языковеда 
Франца Миклошича Die Bildung der slavischen Personennamen [miklosich, 
1860]. Это первая работа, содержащая тщательный языковой анализ сла-
вянских личных имён. Исследовательский материал составляют имена 
болгар, сербов, русских (а точнее – восточных славян), чехов и поляков. 
Источником восточнославянских наименований послужили следующие 
публикации: Полное собрание русских летописей, изданное Археографиче-
ской комиссией, Санкт-Петербург, 1846, I, II (? – J.S.)9, и Акты юридические, 
они также изданы Археографической комиссией, 1838. Готовя свою работу, 
автор использовал также материалы, помещённые в журнале „Известия Им-
ператорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности”, 
Санкт-Петербург, номер тома и год издания не названы автором [miklosich, 
1860, с. 2–3].

Трактат Миклошича состоит из трёх частей: I. Структура простых имён, 
II. Структура сложных имён, III. Перечень личных имён. В первой части ра-

8 В настоящей работе мы не исследуем вопрос польского влияния на восточнославян-
ский именник.

9 Автор несомненно использовал материал первого тома (1846) и, по всей вероятности, 
четвертого тома (1848) Полного собрания русских летописей.
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боты автор представил простые имена, они даются в группах, подчинённых 
определённым суффиксам. В данных группах вместе перечисляются дери-
ваты от основ трёх типов: от апеллятивных названий, от сложных (согласно 
нашей терминологии – двучленных) имён и от христианских имён. Ср. сле-
дующие славянские дериваты с суффиксом -ько (лучше было бы: -ько/-ъко): 
Grubko s., pozdêjko r., Vladimirko r., Stanko s., r., Ivanko s., r., michalko r. (это 
лишь выбранные примеры из большого количества названий, приведённых 
Миклошичем). Два первых примера – это отапеллятивные дериваты, два 
следующих – дериваты от двучленных имён и два последних – дериваты 
от христианских имён (примечание: r. – русский, s. – сербский). В наши 
дни отдельно производят анализ антропонимов-дериватов от основ разного 
происхождения, что связано с развитием методологии ономастических ис-
следований в последней четверти XIX и в XX столетии. В половине XIX века 
учёные не ощущали структурной связи между сложными (двучленными) 
и простыми именами, основа которых равна первой основе (основе первого 
члена) соответствующих двучленных имён [Taszycki, 1925]. 

Во второй части трактата Ф. Миклошич представил сложные антро-
понимы (двучленные). Первыми членами являются имена – Nomina, т.е. 
существительные, прилагательные, а также местоимения; предлоги, негация 
не и глаголы. Подробно представлены структуры с предлогами и с негацией 
не: перечисляются предлоги с примерами двучленных имён, ср., например, 
o und obŭ, […], okrasa č., omysl č. […], obrad s. r.; ср. некоторые примеры 
с не: niedamir p., neždan r., nezamysl č., nekras r. č., nemir r., (примечание: 
č. – чешский, p. – польский). В остальных случаях, что замечает Ф. Микло-
шич, первым членом является, как правило, имя (Nomеn): dobroslav, miroslav. 
Исключением, согласно автору, является первый глагольный член: pribyslav. 
Отглагольным начальным членом Ф. Миклошич считает лишь тот, в котором 
выступает глагольный корень, например: by, ср. pribyslav k., sbyslav r.; da, 
ср. damír č., daslav k.; bra, ср. zbraslav, pobraslav č. (примечание: k. – хорват-
ский). Форма 2 лица единственного числа повелительного наклонения гла-
гола отмечается, согласно Ф. Миклошичу, лишь в польском имени dadzibog 
(в действительности dadzbog; ср. dati). учёный сопоставляет его с русским 
названием божества daždǐbog (т.е. Даждьбогъ). Вторым членом является 
всегда имя существительное. После Миклошича исследователи учитывали 
в своих работах тот факт, что композиты с глагольной основой в первом чле-
не были распространены по всей Славянщине, особенно в древнепольском 
и древнерусском языках, ср., например, Chociesław, Sędziwoj и Ратиборъ, 
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Станимиръ [Sosnowski, 2015, s. 136]; ещё у Морошкина Владиславъ и т.д., 
ср. ниже [Морошкин, 1867].

Третья часть трактата – это перечень личных славянских имён разного 
типа и разного происхождения. Имена сгруппированы вокруг форм перво-
го члена; первые члены даются в алфавитном порядке, связанные с ними 
имена – также.

В 1867 году была опубликована в Санкт-Петербурге работа священника 
Михаила Морошкина Славянский именослов или Собрание славянских лич-
ных имён в алфавитном порядке [Морошкин, 1867]. Вопросы славянских 
личных имён и назывной системы представлены на широком индоевропей-
ском фоне. Пути развития славянских имён сравниваются преимущественно 
с судьбой их германских соответствий. Обширный очерк Морошкина имеет 
социолого-культурологический характер (роль имён в жизни людей связа-
на с христианской религией, а ранее – с языческими верованиями). Автор 
представил мнения современных ему, а также более ранних мыслителей 
и писателей о личных именах и назывных системах. К некоторым из них 
Морошкин относится скептически, например, к выдумкам [А.] Вельтмана 
о происхождении имён на -мир и -слав, которые, согласно его (Вельтмана) 
мнению, были религиозными именами. Читателя работы Морошкина по-
ражает эрудиция автора и его богатый, не лишённый эмоциональности 
стиль. М. Морошкин недоволен тем, что в работах русских исследовате-
лей „теряется и выходит из внимания главная и истинная точка зрения на 
имена, а именно как на богатый и существенный материал языка; во всех 
почти этих исследованиях главным образом обращено внимание на то, как 
давались имена у Славян, сколько одно лице имело имен и т. под.”. учёный 
подчёркивает факт отсутствия сборника имён, „употреблявшихся у наших 
предков” [Морошкин, 1867, с. 21], т.е. предков русских и, в общем, вос-
точных Славян. Следует также подчеркнуть, что он отметил среди первых 
членов славянских сложных имён глагольные основы, а не только одно-
сложные корни, как Миклошич, т.е. да, бы (би), я. Ср. некоторые примеры 
М. Морошкина: Владиславъ, Мстивой, Даславъ, Даждьбогъ, Стойнегъ, 
Вратимиръ, Изяславъ.

Последнюю часть трактата М. Морошкина составляет славянский 
именослов, который насчитывает свыше 10 тысяч антропонимических 
единиц, т.е. имён в основных и в квалитативных формах, которые размещены 
в перечне независимо друг от друга, как отдельные имена – по алфавиту. 
М. Морошкин пишет, что в именослов вошли „не только имена чисто 
славянского происхождения, но и християнския, получившия разныя 
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увеличительныя, уменьшительныя и ласкательныя формы, и таким образом 
как бы ославянившияся и утратившия свой чуждый характер” [Морошкин, 
1867, с. 108].

В 1903 году вышел в свет знаменитый Словарь древнерусских личных 
собственных имён николая М. Тупикова, который до сих пор используют 
языковеды-ономасты, исследующие славянские имена и отчества и их исто-
рию [Тупиков, 1903]. Во введении к словарю, которое автор назвал этюдом – 
на основании собранного им материала – он представил свои взгляды на 
историю древнерусских имён. ученый обратил внимание на то, что вплоть 
до XVII века русские, т.е. языческие имена довольно часто употреблялись 
особняком, не в соседстве с христианским именем того или иного лица. 
Ср. начальные строки великокняжеской грамоты XII века: Се азъ мьстиславъ 
володимирь с(ы)нъ дьржа роусьскоу землю въ свое княжение […] (около 
1130 г.)10. нередко – пишет н. Тупиков – известное лицо обозначается обо-
ими именами, христианским и русским, ср., например, следующие древние 
записи: въ крьщении Иосифъ, а мирьскы Остромиръ (1056), нареченный въ 
крещеніи Василій, Русьскымъ именемъ Владимиръ (1096), князь Феодоръ, 
а мирьскы Мьстиславъ (1125), Нарѣкоша имя во святѣмъ крещении Полагья, 
а княже Сбыслава (1179), Родися князю Константину Всеволодичю сынъ 
Иванъ, глаголемый Всеволодъ (1212), Князь Володимеръ, нареченный въ свя-
томъ крещеніи Іоаннъ (1288). Это лишь несколько из 19 примеров такого 
типа (в основном из летописей), приведённых н. Тупиковым, относящихся 
прежде всего к князьям, а также к духовным лицам и к новгородскому по-
саднику Остромиру. Оба имени употребляются чаще всего при упоминании 
крещения или смерти князя. Однако, как замечает ученый, „в громадном 
большинстве случаев, когда говорится о походах князей, о разных событиях 
их повседневной жизни, князья XI–XIII вв., за исключением пяти-шести 
Рюриковичей […], называются только русскими именами, которым при-
даётся […] название «княжеских» имён” [Тупиков, 1903, с. 5–6]. Стоит 
подчеркнуть, что эти имена были сложными (двучленными) структурами. 

личные названия в словаре разделены на три группы: 1. Имена мужские, 
2. Имена женские, 3. Отчества. Имена мужчин записаны на 429 страницах, 
женщин – на четырёх страницах. личные названия женщин редко появлялись 
в древнерусских документах в связи с определённой позицией женщины 
в обществе. 

10 Этот известный пример мы приводим в дополнение к данному фрагменту этюда 
н. Тупикова.
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Одной из важнейших работ по славянской антропонимии, вышедших 
в свет в первой половине XX века, является научный трактат Витольда  
Ташицкого о древнейших польских личных именах [Taszycki, 1925]. В пер-
вой части работы автор представил исследования в области славянской 
антропонимии, начиная с фундаментальной работы Франца Миклошича 
о структуре славянских личных имён (miklosich, 1860), и кончая на работах 
изданных в первые десятилетия XX века, до 1921 года включительно. Вторая 
часть работы В. Ташицкого посвящена двучленным именам. Автор выдвинул 
гипотезу о генезисе древних индоевропейских личных имён. По его мнению, 
они, особенно двучленные структуры, возникали в результате эллипсиса 
праарийских личных имён, равных предложениям. ученый предполагает, 
что многие из имён-предложений являлись своего рода пожеланиями для 
ребёнка. Ташицкий проанализировал также структурные типы древнепо-
льских двучленных имён, а источником для анализа послужили автору 
рукописи, а также фотографии документов, главным образом XII и XIII вв. 
Последняя часть данной работы содержит словарь древнепольских личных 
имён, в том числе и двучленных; ср. примеры мужских двучленных наи-
менований: Bogdan, Bolesław, Borzysław, Ciechosław, Częstobor, Dobrogost, 
Grzymisław, Jarosław, Kazimir, Mściwuj, Nasław, Pęcisław, Przedpełk, Przemysł, 
Siemomysł, Siemowit, Sędziwoj, Stanisław, Swiętosław, Włodzisław, Wojciech, 
Wszerad, Zbigniew, Zbylut; ср. также примеры женских имён: Dobroniega, 
Dobrożyźń, Ludzimira, Rościsława, Wojsława. 

Мария Карплюк собрала из доступных ей источников славянские женские 
сложные имена в количестве 189 и представила их интерпретацию [Karpluk, 
1961]. Бóльшую часть исследованного материала составляют древнеполь-
ские средневековые личные имена (до 1500 г.). Древние восточнославянские 
наименования взяты из словаря н.М. Тупикова. М. Карплюк подчёркивает, 
что у Тупикова удивительно мало женских имён по сравнению с количе-
ством мужских, ср. с. 467. Основной проблемой, которую изучала автор, был 
анализ словообразовательной структуры, во-первых, славянских сложных 
(двучленных) женских имён, и во-вторых, дериватов от них. Проанализи-
рованные антропонимы образованы преимущественно от мужских имён 
с помощью суффикса -а, (ср. польск. Stanisława: Stanisław и др.-русск. Ярос-
лава: Ярославъ); другие характерные морфологические отличия от мужских 
имён в этом случае не отмечаются. Выделяются польские и чешские имена 
на мягкий согласный типа Dobrowieść и Bohuvlast, которые М. Карплюк 
относит к древним основам на -i [Karpluk, 1961]. В нашем, более широком 
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перечне древних восточнославянских женских имён, такие наименования 
также не выступают (ср. далее).

ян Свобода в своей монографии о древнечешских личных именах 
и чешских фамилиях [Svoboda, 1964] представил также двучленные личные 
имена. В четвёртой главе книги (Složená jména) автор в начале исследует 
структуру этих имён, а затем приводит перечень древнечешских антропо-
нимических единиц. Список первого и второго компонентов сложных имён 
даётся в алфавитном порядке с приведением примеров этих имён. Перечень 
обогащён именами, засвидетельствованными в других славянских языках, 
в том числе и древнерусском. Восточнославянский материал почерпнут из 
Словаря древнерусских личных собственных имён н.М. Тупикова и статьи 
Афанасия М. Селищева [Селищев, 1968]. В последнем параграфе четвёртой 
главы автор рассматривает имена с префиксами, в том числе и с отрицанием 
не в первом члене. 

В своей статье о древневосточнославянских личных именах Станислав 
Роспонд представил структурную классификацию этих наименований с учё-
том индоевропейского материала [Rospond, 1965]. Для исследования струк-
туры двучленных имён автор сначала обращается к хронологически разным 
слоям композитов, так как их структура является наиболее характерной 
и архаической на фоне славянского именника; ср.: а) праиндоевропейские 
структурные схемы, б) праиндоевропейские структурные схемы иннова-
ционного характера, в) праславянские инновации, г) инновации отдельных 
славянских языков. В рамках хронологических групп подвергнуты анализу 
структурные схемы (типы) двучленных имён, такие как корень + nomen, 
indeclinabile + nomen, nomen + nomen, которые характерны для древнейшего 
хронологического слоя.

c. Роспонд критически отнёсся к теории о нордическом (скандинав-
ском) происхождении древних имён: Олегъ, Ольга, Игорь, Глѣбъ, Улѣбъ, 
Дулѣбъ. Автор рассматривает их как славянские двучленные структу-
ры: indeclinabile + nomen, ср. Олегъ, Ольга, Глѣбъ, Улѣбъ, Дулѣбъ (здесь  
ср. *lьg- ‘лёгкий’ и *lěbъ ‘слабый’); первым членом имени Игорь является корень  
(ср. *iti), второй член относится к глаголу *gorěti [Роспонд, 1965, с. 10–16, 
18]11. Мы приняли точку зрения о нордическом, а точнее норманнском, 
скандинавском происхождении вышеупомянутых имён, которая нам пред-
ставляется более правдоподобной, ср. примечание 3.

11 Т. Скулина также причисляет их („условно”) к славянским сложным именам [Skulina, 
1973, с. 109]. Далее мы этим вопросом, по очевидным причинам, не занимаемся.
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c. Роспонд утверждает, что восточнославянские имена известны уже 
с VI в. н. э. из византийских и латинских источников. Он приводит личные 
имена Антов, среди которых имя вождя Антов Межьмира – чтение c. Ро-
спонда греческой записи имени: Мεζαμηρος [Rospond, 1965, с. 7].

В статье о происхождении русских антропонимов Афанасий М. Селищев 
затрагивает вопрос о двучленных именах – он использует, как и многие ис-
следователи, термин сложные имена [Селищев, 1968]. учёный обращает 
внимание на принадлежность некоторых из них к княжескому именнику, 
указывая на факт, что „княжими” именами (т.е. традиционными, нехристи-
анскими именами русских князей) X–XI веков были чаще всего сложные 
имена со второй частью -слав, а также -полк и -волод, ср., например, Изяслав, 
Ярополк и Всеволод. Автор анализирует структуру древнерусских сложных 
имён. Он отмечает, что в состав имён мог входить предлог или отрицание 
не, ср., например, Завид, Передслава, Нерадьць. Такие имена сегодня мы на-
зовём приставочно-корневыми; они составляют определённую структурную 
группу среди двучленных имён. А. Селищев замечает, что после XIV века 
сложные имена применяются редко. научная и дидактическая деятельность 
А. Селищева несомненно разбудила интерес к ономастическим исследо-
ваниям среди студентов и молодых языковедов того времени (годы жизни 
проф. А. Селищева: 1886–1942)12. 

В фундаментальном исследовании об индоевропейских личных именах 
Тадеуш Милевский в первой части своей книги дал подробный анализ мор-
фологической структуры сложных (а точнее двучленных) имён [milewski, 
1969, c. 9–145]. Описал и подверг сравнению следующие традиционные ин-
доевропейские антропонимические системы: индийскую, авестийскую, за-
падноиранскую, т.е. персидско-медийскую (она отличается от авестийской), 
славянскую, балтийскую, германскую (в частности древненемецкую), кель-
тскую, иллирийскую, трацкую и греческую. Вторая часть исследования – 
это сборник ранее опубликованных статей Т. Милевского. Последние три из 
них касаются вопросов славянских сложных (двучленных) имён, ср., напри-
мер, статья о происхождении славянских имён [milewski, 1969, c. 198–226].

Мария Малец рассмотрела морфологическую структуру древнеполь-
ских cложных (двучленных) имён [malec, 1971]. Собранный ею материал 
относится к польскому Средневековью, начиная с X века – по 1500 год. 
языковой анализ, содержащийся в первой и второй главах книги М. Малец, 

12 Ср. работу рано умершего ученика А. Селищева Василия К. Чичагова Из истории 
русских имён, отчеств и фамилий (вопросы русской исторической ономастики XV–XVII вв.), 
[Чичагов, 1959]. В этой книге вопрос о сложных, двучленных именах не затронут.
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разносторонний и подробный. В третьей главе книги представлен антропо-
нимический материал. Древнепольские двучленные имена сгруппированы 
в алфавитном порядке вокруг форм первого члена; в дополнение приводятся 
соответствующие инославянские имена, взятые из монографии я. Свободы. 
Первые члены расположены в алфавитном порядке. Собранный и исследо-
ванный материал насчитывает около 600 полных двучленных имён, в том 
числе около 100 выделены из древних польских топонимов. 

Тадеуш Скулина подверг языковому анализу антропонимическую си-
стему и определённые разряды антропонимов (названий мужчин) древне-
русской эпохи до XIV века включительно [Skulina, 1973; 1974]. Источником 
материала послужили лаврентьевская и новгородская первая летописи, 
грамоты Великого новгорода и Пскова, новгородские берестяные грамоты 
(помещённые в шести томах, изданных до 1964 г.), Смоленские грамоты, 
а также, в характере дополнительного источника, Словарь древнерусских 
личных имён н. Тупикова. В пятой главе работы, с которой начинается вто-
рой том (часть) труда Т. Скулины, рассмотрена морфологическая структура 
нехристианских имён (в том числе и двучленных) и христианских, с тща-
тельным и образцовым анализом. 

В монографии Марии О. Демчук представлен анализ личных имён 
исконно славянского происхождения, используемых на украинской земле  
в XIV–XVII вв. [Демчук, 1988]. Автор исследовалa свыше 70 традиционных 
славянских имён со сложной структурой (композитов). m. Демчук поддер-
жалa мнение Павла П. Чучки о том, что носителями сложных имён были 
представители всех слоёв населения, не только привилегированных классов; 
материал П. Чучки относится к XIII–XV вв. [Чучка, 1970]. Ср. названия 
простых людей, обнаруженные М. Демчук: Stanislaus, scultetus (т.е. ваятель, 
1424), Станиславъ Масарчикъ, пушкарь (1522), Bohdan sidelnik (т.е. седель-
ник, 1565), Богуславъ Иваницкій – крестьянин (1565) и т.п. Автор подвергла 
анализу структуру собранных древнеукраинских двучленных имён (имён- 
-композитов); также подробно рассмотрел дериваты от них. 

Сложные имена полоцких князей с компонентом слава были проана-
лизированы Светланой Прохоровой и Юлией Гурской в статье, вышедшей 
в свет в 2000 году [Прохорова, Гурская, 2000, с. 205–213]. Среди полоцких 
князей IX – начала XIII вв. имена с указанным членом пользовались попу-
лярностью: их свыше десяти, ср., например, Изяслав, Брячислав, Горислава, 
Звенислава. Редко встречаются имена с компонентом -волод-, ср., например, 
Рогволод (первый известный полоцкий князь). Элементы -мир-, -полк-, 
-свет- (-свет- sic! J.S.), широко распространённые в восточнославянских 
землях, в полоцком материале не выступают. 
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*
Подготовленный нами перечень древних восточнославянских двучленных 
имён насчитывает около шестисот лексем. Эти имена были, несомненно, 
распространёнными наименованиями жителей Древней Руси. Определённая 
часть из них составляла группу княжеских и боярских имен. К княжеским, 
династическим именам принадлежали следующие наименования: Брячис-
лавъ, Володимеръ/Володимиръ, Всеволодъ, Всеславъ, Вячеславъ, Изяславъ, 
Мстиславъ, Роговолодъ (/Рогволодъ), Ростиславъ, Святополкъ, Святославъ, 
Ярополкъ, Ярославъ и сокращение Борисъ [Skulina, 1973, s. 112–113]. По-
следним повелителем Руси, названным династическим полным именем, 
был великий князь владимирский ярослав (ум. в 1271 г.) [Sosnowski, 2015, 
c. 140]. Боярские имена – это Володиславъ, Воротиславъ, Держикрай, Жи-
дославъ, Жирославъ, Милонѣгъ, Ратиборъ, Сбыславъ, Сновидъ, Судимиръ 
и Яволодъ [Skulina, 1973, c. 112–113]. 

*
Цель нашей статьи – представить, по мере возможности, полный перечень 
древних восточнославянских двучленных имен, помещенных в разных 
работах13 по древнерусской, русской, древнеукраинской, украинской и бело-
русской антропонимии и в словарях: н.М. Тупикова [Тупиков, 1903] – ниже: 
Туп., древнеукраинского языка XIV–XV вв. под ред. л.л. Гумецкой: Гум., 
славянских личных имён украинцев П. Чучки: Чуч. и в Ономастиконе 
С.Б. Веселовского: Вес. нами использованы также результаты топоними-
ческих исследований, так как многие имена засвидетельствованы лишь как 
основы (древних) топонимов; эти имена приведены в нашем перечне. Ис-
точником топонимического материала являются преимущественно работы 
следующих исследователей: В.л. Васильева (Вас.), В.П. нерознака (нер.), 
яна Сосновского (Сосн.), А.И. Попова (Поп.), а также словарь личных имён 
украинцев (Чуч.). Ср. примеры топонимов, образованных от двучленных 
имён: г. Дорогобужь: л. и. Дорогобудъ; н. п. Витогощъ: л. и. Витогогость; 
н. п. Мирогоща: л. и. Мирогость; н. п. Славонежицы: л. и. Славонегъ; 
н. п. Городиславле: л. и. Городиславъ; н. п. Перемѣрно: л. и. Перемѣръ.

13 Полный список источников для нашего словаря см. ниже: Список сокращений – ис-
точники.
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Перечень Древних восточнославянских  
Двучленных имён

Перечень насчитывает свыше 500 мужских двучленных имён и 42 женских 
имени. Имена, извлеченные из топонимов, помечены звёздочкой (*). не 
имеют обозначений имена, выделенные из патронимов. Имена, вызывающие 
сомнения, снабжены вопросительным знаком в скобках (?). Отдельные 
имена, которым в источниках даётся не антропонимная интерпретация, 
помечены восклицательным знаком (!) после символа источника. В конце 
имени ставится буква ъ. В перечне мы не учитываем сложные имена, 
засвидетельствованные в древнерусском материале только в квалитативных 
формах14. В перечне не приводятся квалитативные формы сложных имен. 
не принимаются во внимание новообразования, прозвища, которые 
встречаются в Ономастиконе С.Б. Веселовского, например: Белоглаз 
(Вес. 35), Горихвост (ср. Горихвостов, Вес. 85), Водопьян (Вес. 69), Толстоух 
(Вес. 319); ср. ещё: Падинога (Зал. 204, 776). В перечень включены те 
новообразования, в структуре которых рядом с основой нехарактерной 
для древних двучленных имён находится традиционная основа, как буди-, 
-гость, ср. Будиголосъ, Некормигость.

Все имена в перечне записаны гражданкой независимо от того, 
какая азбука употреблена авторами отдельных работ, послуживших нам 
источниками. В некоторых случаях после сокращения определённого 
источника даётся в скобках форма (вариант) имени, обнаруженная именно 
в этом источнике.

мужские имена

*Баломиръ – Гум. I 85
*Безгодъ – СоснР. 5, ср. также Вес. 31
 Бездѣдъ – Вес. 31, Зал. 204; *Бездѣдъ – Чуч. 46
*Безнѣгъ – Чуч. 46
*Безрядъ/*Безрадъ – Чуч. 46
 Безуи – ВуйтГ. 208, ср. также Зал. 204; Чуч. 47 (Безуй)
 Безумъ – Вес. 33
*Беривои – Гум. I 94
*Бериславъ – Чуч. 48

14 Практически речь идет об одном имени, с которым связаны формы Путила/-о, Путя-
та и Путша/Путьша [Skulina, 1974, с. 209]; ср. польск. Pęcisław, Pętsław [Taszycki, 1926, 
c. 114]. В перечне мы не поместили также сокращения Борис.
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 Бессонъ – Вес. 37, Вуйт. 180, Туп. 45, Чуч. 47 (Безсон)
 Благодаръ – Чуч. 57 (Благодар)
 Богданъ – Вуйт. 180, Скул. II 151, Туп. 51, Бір. 35, Гум. 103 (Богданъ, 

Богдан, Богдань)
*Богдаръ – Чуч. 63
*Боговитъ – Чуч. 64
 Богоданъ – Туп. 56
 Боголѣпъ – Туп. 56, Чуч. 65
*Боголюбъ – нер. 195, Чуч. 65, ср. также Вес. 42
 Богомилъ – Вес. 42, Туп. 56
 Богомиръ – Чуч. 65 (ср. Bagamer там же)
 Богомолъ – Вес. 42–43, Вуйт. 180, Туп. 56
 Богославъ – Чуч. 65
 Богумилъ – Чуч. 65
 Богуславъ – Зал. 204, Скул. II 151, Туп. 57, Чуч. 66
 Богуфалъ (< Богухвалъ) – Чуч. 67
 Богухвалъ – Туп. 57, Чуч. 67
 Болеславъ – Скул. II 151, Туп. 58, Гум. I 110 (Болєславъ)
*Болестрахъ? – Гум. I 110
*Борбогъ – Чуч. 72 (ср. топ. Borbożycze там же)
*Боримиръ – Чуч. 72
 Бориславъ – Зал. 204, Под. 208, Скул. II 152, Туп. 60, Чуч. 75
*Братогость – Вас. 148
*Браславъ см. *Бряславъ
 Братонѣгъ – Зал. 204
 Братославъ (?) – Мед. 78
*Братславъ – Чуч. 81
*Брацлавъ – Чуч. 83
*Бронигость/*Боронигость см. *Пронегость
 Брониславъ – Чуч. 84
*Бряславъ (*Бряславъ, *Браславъ) < Брячиславъ? – нер. 29–30, Гум. I 118 

(*Браславъ)
 Брячиславъ – ПрГ. 209, Скул. II 153, Туп. 66, Чуч. 85
*Будивой – Чуч. 87
*Будиголосъ – Чуч. 87
 Будимеръ – Вес. 52
*Будимыслъ – Чуч. 88
 Будиславъ – Вес. 52, Туп. 67
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*Будовидъ – Сосн. 63
*Будогость (< *Будигость) – Вас. 132
 Будoмеръ, Будoмиръ – Чуч. 87–88 (Budameri, *Budomier, *Budomir)
*Будорогъ – Гум. I 128
*Будословъ (?) – Поп. 114
 Буйвидъ – Чуч. 89
*Буймеръ – Чуч. 89
 Буроруй – Под. 208, Скул. II 153
 Буславъ (< Богуславъ или Будиславъ?) – Вас. 62, Вес. 57, Скул. II 153, 

Туп. 72
 Буслай (< Буславъ?) – Вес. 57, Скул. II 153, Туп. 72
*Быславъ – Вас. 62, Сосн. 32, 63
*Бѣловидъ – Чуч. 54 (ср. заглавное слово Біловид там же)
*Бѣловолодъ – Чуч. 54 (ср. заглавное слово Біловолод там же)
*Бѣлогость – Чуч. 55 (ср. заглавное слово Білогость там же)
 Бѣлодѣдъ – Вес. 35 (Белодед)
 вацлавъ – Чуч. 93–94, ср. ниже Вѧтславъ
*велдѣдъ – Чуч. 94 (ср. топ. Велдіж там же)
*вел(е)будъ – Вас. 63
*велегость – Вас. 128, СоснР. 3
 венславъ, Венцлавъ (< Венцеславъ) – Бір. 42
 венцеславъ14 – Чуч. 102 (ср. Venceslaus, Vencezlao там же)
 веславъ (< Велиславъ?) – Чуч. 97 (ср. Veslao там же)
*видиборъ – Чуч. 98 (ср. топ. wydybory там же)
*видимиръ – Чуч. 98
*видиславъ – Сосн.169
*видобитъ – Чуч. 98 (*Видобитъ < *Видобытъ? – JS)
*видогость – Вас. 142
*видомиръ – Зал. 839
*вилкомиръ – Гум. I 173
*висовидъ – Гум. I 176
*витогость – Вас 135, Сосн. 64
 витомиръ – Мед. 97, ср. также Чуч. 100
*витонѣгъ – Вас. 63 (*Витенегъ), Чуч. 100
*витославъ – Вас. 237

14 Имена, формы имён, отражающие польское влияние на восточнославянский именник, 
в нашем перечне не имеют дополнительных объяснений.
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*вышемиръ – Чуч. 101 (ср. топ. Вышемир/Вишомир там же)
 владимеръ, Владимиръ см. Володимеръ
 владиславъ – Чуч. 103–104
 внѣгъ (Вънегъ, Вонегъ, Вонѣгъ) – Зал. 204, Под. 210 (Вонегъ), Скул. II 

232 (Вонегъ)
 внѣздъ (Внездъ, Внѣздъ, Вънездъ) – Зал. 204, Скул. II 229–230, Туп. 88
 водомеръ (?) – Вес. 69
 воеславъ, Воиславъ – Зал. 204, Под. 210, Скул. II 230 (Воиславъ), Туп. 90 

(Воиславъ), Чуч. 108 (Воислав)
 воиборь – Скул. II 230, Туп. 89
 воиборзъ – Скул. II 230
*воибудъ – Вас. 325
 воигость, Воигостъ – Мед. 91 (Воиго[сть]), Скул. II 230, Чуч. 107 

(*Воєгость)
*воимѣръ/*Воимиръ – Вас. 136, 238
 воинѣгъ – Гум. I 188
 воитѣхъ – cкул. II 230, Бір. 45 (Войтех, Войцех), Чуч. 111 (Войтех,  

Войтих)
*вол(е)гость/*Вол(и)гость (?) – Вас. 129
 волиславъ/Волеславъ – Чуч. 112
 володимеръ (Володимеръ, Володимѣръ, Володимиръ, Владимеръ,  

Владимиръ) – Вуйт. 191, Мед. 161–162 (Володимиръ), Скул. II 230–232, 
Туп. 87 (Володимеръ, Владимиръ), лемц. 51 (*уладзімір), Гум. I 179 
(Владимиръ), Гум. I 191 (Володимиръ, Володимеръ)

 володиславъ, Володъславъ – Скул. II 232, Туп. 92, Чуч. 114 (*Володслав)
 вонѣгъ см. Внѣгъ
 воротимиръ – Чуч. 117
 воротиславъ – Скул. II 233, Туп. 96
 воюнѣ[г]ъ – Мед. 127 (Воюнѣ[г]ъ < Воинѣгъ?)
*всевидъ см. *Вьсевидъ
*всегодъ – СоснОл. 162
 всеволодъ – Скул. II 233–234, Туп. 97, Чуч. 119 (ср. Федоръ Всєволода, 

а также топ. Всеволож там же)
*вседобръ – Сел. 118 (ср. ойк. *Вседобричь там же)
*всемеръ – Гум. I 201 (*Всємєръ)
 всеславъ – Вес. 74, ПрГ. 209, Скул. II 233, Чуч. 119 (*Всеслав)
 вышеславъ – Скул. II 234–235, также Чуч. 101
*вьрхогость (?)/*Вьрхъгость (?) – Вас. 155
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*вьсевидъ/*Вьховидъ – Вас. 64, Поп. 112 (*Всевидъ)
 вѧтславъ – Гум. I 235 (Вѧтславъ, Вѧтслъвъ); ср. Вацлавъ
*вячемѣръ – Вас. 321
 вячеславъ (Вечеславъ, Въцьславъ, Вячеславъ, Вяцьславъ, Вячесловъ) 

– Вес. 76 (Вячесловъ), Вуйт. 192, Зал. 204, Мед. 66, 109, Под. 210,  
Скул. II 228–229, Чуч. 120–121 (Вячеслав)

*Годогость – Вас. 148
*Гоемыслъ – Вас. 327
*Гоенѣгъ/*Гоинѣгъ – Вас. 53 (*Гоинѣгъ)
*Гоеславъ (?) см. *Гославъ
 Гориславъ – Зал. 204, Под. 211, Скул. II 168, Чуч. 133 (*Горислав)
*Городиславъ – Сосн. 63, Чуч. 134 (ср. ойк. Horodyslawycze там же)
*Городолюбъ – Вас. 64
*Гославъ [< пс. *God(o)slavъ, *Gojьslavъ или Gost(i)slavъ?] – Вас. 53  

(ср. однако *Гоеславъ Поп. 112)
*Гостелюбъ/*Гостилюбъ – Вас. 64
*Гостенѣгъ/*Гостингъ/*Гостьнѣгъ – Вас. 53 (*Гостинѣгъ/*Гостьнѣгъ)
*Гостивитъ – Вас. 64
*Гостиславъ – Чуч. 136 (ср. ойк. Hoszczisławice там же)
*Гостобогъ – Чуч. 136
*Гостомилъ – Чуч. 136
 Гостомыслъ – Скул. II 169
*Гостьмеръ – Зал. 839, 840, Под. 241
 Гремиславъ – Вес. 90
 Дажбогъ – Скул. II 157, Гум. I 276–277
 Далемиръ/Далимиръ – Чуч. 145 (ср. патр. Дєлимєрчєнко там же)
 Даньславъ, Даниславъ – Вас. 337, Вес. 92 (Даниславъ), Скул. II 156,  

Гум. I 280 (Данъславъ, Данславъ)
 Даславъ (?) – Чуч. 149 (ср. запись dazlo там же)
*Дебеславъ/*Добеславъ – Чуч. 151, 156
 Дѣдемеръ (?) /Дѣдомеръ (?) – ср. Чуч. 155 (ср. запись dedemerus там же)
*Дѣдогость – Чуч. 155
*Дѣдославъ – нер. 71, Чуч. 155
 Держикрай – Скул. II 157, тоже Чуч. 152
 Держимиръ (?) – Зал. 204
 Держиславъ – Скул. II 157
 Дерславъ (< Держиславъ?) – Чуч. 153
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*Дивогость – Вас. 143
 Добровитъ – Зал. 204, Под. 214
 Добровтричь (?) – Гум. I 306
 Доброгость – Скул. II 159, Чуч. 158–159
 Доброжиръ – Зал. 204, Под. 214, Скул. II 159
 Доброжитъ – Мед. 85
*Добромилъ – Чуч. 159
*Добромиръ – Гум. I 306
 Добромыслъ – Зал. 204, Под. 214, Чуч. 159
 Доброславъ – Скул. II 159, Гум. I 306 (ср. Доброславєц там же), Чуч. 160
*Добротворъ – Гум. I 307
*Доброѣдъ – Вас. 80
 Домаборъ – Чуч. 165
 Домагость – Зал. 204, Чуч. 165 (*Домагость)
 Домажилъ или Доможилъ – Под. 214, Скул. II 160
 Домажиръ – Вес. 99, Зал. 204, Под. 214, Скул. II 159, Чуч. 165
 Домамеръ – Скул. II 159; *Домамир Чуч. 165–166
 Доманѣгъ – Зал. 204, Скул. II 159
 Домарадъ, Доморадъ – Чуч. 166, 168 (ср. domarad, domorad там же)
 Домаславъ – Зал. 204, Под. 214, Скул. II 159
 Доможиръ – Вес. 99, Скул. II 160
 Домославъ – Мед. 140, Скул. II 160, Чуч. 168 (ср. domozlo там же)
 Дорголюбъ (< Дороголюбъ? – JS) – Туп. 132
*Доро(го)братъ – Чуч. 169; ср. *Драгобратъ
 Дорогобудъ (?) – Зал. 204, *Дорогобудъ – нер. 68–69, Сосн. 63
*Дорогобытъ – Чуч. 169, также *Дрогобытъ – Чуч. 176–177
*Дорогожитъ – Чуч. 170
 Дорогомилъ – Вес. 100, Скул. II 160, Чуч. 170
*Дорогомыслъ (?) – Чуч. 170
 Дорогонѣгъ (?) – Зал. 204
*Дорогость (< пс. *dorgogostъ) – Вас. 146
*Дорогочадъ – Вас. 65, 144
 Дорославъ (< Доргославъ < Дорогославъ?) – Чуч. 171
*Драгобратъ – Чуч. 172
 Драгомиръ – Скул. II 160, Гум. I 324 (Драгомиръ, Драгомир, Драгомирь); 

также *Дрогомиръ – Чуч. 177
 Драгославъ – Гум. I 324 (также Драгославь)
*Драгосынъ – Гум. I 324 (ср. патр. Драгосиновичь там же)
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 Другомиръ – Чуч. 177
*Дьногость (?) – Вас. 151
*жаславъ (< Жадославъ или Жадьславъ?) – Чуч. 182–183
*ждажер-/*Здажер- или *Ждажир-/*Здажир- или *Стежиръ/*Стѣжиръ 

– Вас. 212
 ждамиръ – Вес. 111
*ждимеръ, *Ждимиръ – Сосн. 64 (*Ждимеръ), Чуч. 184 (*Ждимир)
*желѣгость/*Желегость – Вас. 140
*желиборъ – Чуч. 185
*желимиръ – Чуч. 185
 желиславъ – Скул. II 236, Чуч. 185
*жеримыслъ – Вас. 213
 жидимеръ, Жидимиръ – Вес. 114 (Жидимеръ), Скул. II 236 (Жидимиръ)
 жидиславъ, Жидьславъ – Скул. II 236, Чуч. 186–187 (ср. запись Sidizlou 

там же)
 жидославъ – Скул. II 236
 жизнобудъ – Зал. 204, Чуч. 187
 жизномиръ – Зал. 204, Под. 216, Скул. II 237, Чуч. 187 (ср. запись Zysno-

mirz там же)
*жиробудъ – Вас. 325
 жировитъ – Зал. 204, Под. 216, Скул. II 237
*жирогость (?) – Вас. 153
 жирославъ – Зал. 204, Под. 216, Скул. II 237, Чуч. 188
 житобудъ – Зал. 204, Под. 216
*житомеръ, *Житомѣръ, *Житомиръ – нер. 73, Сосн. 64, Гум. I 361  

(*Житомиръ)
*житонѣгъ – Вас. 324
 Завидъ – Вес. 117, Зал. 204, Под. 216, Скул. II 235, Гум. I 372 (*Зави[д]), 

Чуч. 191
*Замыслъ – Чуч. 192 (ср. ойк. Замисловичі там же)
 Заславъ – Чуч. 193
 Збыгнѣвъ – Чуч. 194 (ср. Sbygneus там же), ср. Избыгнѣвъ
 Здиславъ – Чуч. 195, ср. Сдеславъ
*ижеславъ (вм. Изяславъ?) – нер. 78
*изборъ – нер. 78–79
*избредъ – СоснР. 137 (ср. н. р. Избреж там же)
*избудъ или *Събудъ – Вас. 89
 избыгнѣвъ – Скул. II 177, Чуч. 198
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*изгость или *Съгость – Вас. 154
 изяславъ – Вуйт. 226, ПрГ. 208, 209, Скул. II 177–178, Чуч. 198–199
*имоволодъ – Зал. 839
*иногость – Вас. 139
 иславъ вм. Изславъ (?) – Скул. II 173
 казимеръ, Казимиръ – Вес. 131 (Казимер), Чуч. 200 (Казимир)
*караславъ (< Кориславъ?) – Чуч. 203
*коегость – Вас. 143
 кориславъ – Чуч. 205
 короманъ (?) – Под. 220, Скул. II 187
*кочебудъ – Вас. 54, 153
*кочегость – Вас. 153
 криворогъ – Вес. 165
*крогость (?) – Вас. 156
*кромѣгость – Вас. 138, Сосн. 63
 ладиславъ – Чуч. 214 (ср. Ladislao там же)
*ладомѣръ/*ладомиръ/*ладимѣръ/*ладимиръ/*ладъмѣръ/*ладъмиръ 

– Вас. 42–43, Гум. I 536 (ладомиръ), Чуч. 214–215 (ладимир, ладомир)
*литовидъ – Гум. I 549 (ср. * литовидъ < *люто… или *лѣто…?)
*лихоборъ – СоснР. 137
 лиховидъ – Вес. 181
*лихорадъ – Сосн. 133
*літогость – Чуч. 220 (ср. топ. літогощ/літогоща там же; ср. літогость 

< лѣтогость)
*літомир – Чуч. 220 (ср. топ. Litomerz там же)
 лудьславъ см. ниже людьславъ
*любобудъ – Вас. 65
*любовидъ – Вас. 65, Чуч. 223
*любогость/*любегость – Вас. 148
*любодѣдъ см. *люботѣхъ
*любожадъ – Вас. 326
*люб(о)жиръ – Вас. 323
*любомилъ – Чуч. 223 (ср. топ. Lubomyl там же)
*любонѣгъ – Вас. 319, 324
*люботѣхъ или *любодѣдъ – Вас. 54
*любочадъ – Вас. 54, 144
*любоѣдъ – Вас. 79
*людимѣръ/*людемѣръ – Вас. 322
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*людніг – Чуч. 224 (cр. топ. людніж там же; ср. *людніг < *люднѣгъ)
 людьгость – Мед. 161
*людьжиръ или *людьжеръ/*людьжьръ – Вас 241
 людьславъ, лудьславъ – Зал. 204, 756, 757 ([л]юдьславъ, лоудьславъ), 

Скул. II 191 (лудьславъ)
*лютовидъ/*литовидъ – Вас. 271
*лютовитъ (?)/*литовитъ (?) – Вас. 271
*лютогость/*литогость – Вас. 271, Чуч. 225 (*лютогость)
*лѣтовидъ – Чуч. 220 (ср. топ. літовиж там же)
*малогость – СоснР. 137 (ср. н. р. Мологоща, там же)
*милобудъ – Вас. 65
 милогость (?) – Зал. 204, Под. 225
 милоданъ – Чуч. 237
*милодухъ – Чуч. 237 (ср. фам. Милодушенко там же)
*милодѣдъ – Вас. 54
*милолюбъ – Сосн. 81!, Чуч. 237
 милонѣгъ (Милонѣгъ, Милонегъ) – Зал. 204, Под. 225, Скул. II 196
 милославъ – Вес. 199, Зал. 204, Под. 225, Скул. II 196, Чуч. 237  

(ср. топ. Милославичи там же)
*милочадъ – Вас. 65, 144
*мирогость – Поп. 112, Гум. I 595
 миронѣгъ – Вас. 58–59, Скул. II 197
 мирославъ и Мирславъ – Вес. 199 (Мирославъ), Зал. 204, Под. 225,  

Скул. II 197 (Мирославъ), лемц. 53 (*Мірaслаỹ), Гум. I 595 (Мирослав)
*мироѣдъ – Вас. 80, Вес. 199
*моглогость (< пс. *modlogostъ) – Вас. 137
 моиславъ – Зал. 204, Скул. II 198
 молибогъ – Скул. II 198, Чуч. 245
 мориславъ – Чуч. 247
 мстиславъ, Мьстиславъ – Скул. II 198–199, Гум. I 618 (*Мстиславъ)
 мстиборъ – Чуч. 248 (Мстибор – поляк?)
 мстигой – Чуч. 249 (Мстигой – поляк?)
 мстьбогъ – Скул. II 199, Чуч. 248
 мутижиръ – Мед. 86, Чуч. 250 (ср. топ. Мутижиръ там же)
*мыслогость/*Мыслигость – Вас. 148
*мѣробудъ или *Миробудъ – Вас. 66, 240
*мѣрогость или *Мирогость – Вас. 129, 130, 242
 навои – Гум. II 11 (ср. навоико там же); навуи – Гум. II 11 (поляк?)
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 надей – Зал. 204, Под. 227, Скул. II 200, Гум. II 11 (*надѣй)
 нажиръ – Зал. 204, Под. 227, Скул. II 200, Чуч. 252
*налютъ – Вас. 81
 намнѣгъ – Скул. II 200
 намѣстъ – Зал. 204, Скул. II 200
 насилъ – Зал. 204, Под. 227
 наславъ – Зал. 204, Под. 227, Скул. II 200, Гум. II 25 (*наслав)
 настои – Вуйт. 251
 небратъ – Вес. 214
*небудъ – Вас. 325
*небълкъ, -о (> *неболкъ, -о) или *небълтъ, -а (> *неболтъ, -а) – Вас. 85
*небылъ – Вас. 325
*небытъ – Вас. 325, ср. также Вес. 214
*небѣдъ – Вас. 90
*невадъ – Вас. 86
 невзоръ – Вес. 214, Вуйт. 251
 невидъ – Зал. 204, Чуч. 254 (ср. топ. невицько там же)
*невидъ или *невѣдъ – Вас. 90
 невѣръ – Вес. 214 (невер), Вуйт. 251, Зал. 204, Под. 241, Скул. II 201,  

Гум. II 32 (невѣръ и неверъ)
*негодъ или *негода – Вас. 235, 262
*негость – Вас. 131, Сосн. 63
*недабылъ – Вас. 243
 неданъ – Зал. 204, Под. 227, Скул. II 200, Чуч. 255
 недій – Чуч. 256 (ср. Niedziej там же)
*недожадъ – Вас. 327
*недомекъ – Вас. 327
*недомыслъ – Вас. 86, Сосн. 63
*нежадъ – Вас. 327
*неж(е)гость см. *нѣж(и)гость
 нежданъ – Вес. 216, Туп. 269
 незванъ – Вес. 216
 незнанъ – Вес. 216, Вуйт. 251, Скул. II 201, Чуч. 257 (cр. топ. Nieznanow 

там же)
 неклюдъ – Вес. 216, Вуйт. 251
 некормигость – Вес. 216
*некохъ – Сосн. 142
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  Некрасъ – вес. 217, вуйт. 251–252, Зал. 204, Под. 227, скул. II 200,  
чуч. 257

  Некрашъ – Гум. II 37 (ср. некрашъ, нєкраш там же)
  Неладъ или нелада – скул. 200
*Нелаи – вас. 328, сосн. 34, ср. также вес. 217
  Нелюбъ – вес. 217, вуйт. 252, Гум. II 38 (ср. нєлюбъ там же)
*Немилъ – вас. 87, чуч. 259, ср. также вес. 217
  Немира (нємира, нємиря, немѣра) – Гум. II 39
  Немиръ – вес. 217, вуйт. 252, Гум. II 61 (ср. нѣмирко там же)
*Немыслъ – вас. 86
*Ненадій – чуч. 260 (ср. топ. Nyewnadowa, т.е. ненадова там же)
  Ненашъ – чуч. 260
  Нерадъ – чуч. 261
  Нератаи – вес. 319
  Неродъ – вас. 90, неродъ и нерода чуч. 261
  Несда (несда, несъда, незда, нѣзда) – Зал. 204, скул. II 200
  Неслуй (?) – Зал. 204
*Нестанъ – чуч. 262
  Нестрой – вуйт. 252
*Несудъ – вас. 84
  Несулъ – скул. 201
*Нетреб – вуйт. 252 (ср. нетребуй там же), см. также вес. 220
  Неустой – вес. 220
  Неустрой – вес. 220, чуч. 263
*Нехолопъ – сосн. 142
*Нехутъ – вас. 178
  Нечай – вес. 221, вуйт. 252, чуч. 263–264
  Нинонѣгъ (?) – вас. 211
*Новогость – вас. 150
*Нудогость – вас. 154
  Нѣговитъ – Зал. 204
  Нѣгожиръ (?) – Зал. 838
  Нѣгомиръ – Гум. II 59
  Нѣгорадъ – Зал. 204, Под. 227
  Нѣгосѣмъ – Зал. 204
  Нѣжебудъ – Зал. 204
*Нѣж(и)гость/*неж(е)гость – вас. 130, 243 (*нѣж(и)гость),  

Поп. 112 (*неж(е)гость)
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*оболта/*Обълта – Вас. 86, ср. также Вес. 225 (Оболта)
 обрадъ – Вас. 217, 240, Скул. II 203
*объжеря – Вас. 212
*объжиръ – Вас. 213
*обънѣгъ – Вас. 240
*оклюдъ – Вас. 83
 олданъ (?) – Скул. II 203
*омигость (< *Онегость) – Вас. 155
*онегость/*Оногость или *унѣгость – Вас. 155
*он(о)дрогъ или *Он(о)другъ – Вас. 243
*онѣгъ – Вас. 240, 324
 орогость – Скул. II 205, Чуч. 270
*оргость (?) – нер. 129
 осмомыслъ – Чуч. 270 (ср. Осмомисл там же)
*острогость – Вас. 60
 остромиръ – Мед. 94 ([Ос]тромиръ), Скул. II 205
*остронѣгъ – Вас. 60
 остророгъ – Чуч. 271
*Перевидъ или *Перевѣдъ – Вас. 91
*Перевитъ – нер. 195
*Перегость – Вас. 154
*Передмиръ – Гум. ІІ 135 (ср. *Пєрєдмиръ там же)
 Перемилъ – Вес. 242, Туп. 301
*Перемыславъ – Чуч. 275 (ср. Перемислав там же)
*Перемыслъ – нер. 194, Гум. ІІ 138 (ср. *Пєрємыслъ там же)
*Перемѣръ – Сoсн. 72
 Перенѣгъ – Вас. 91, Зал. 204, Скул. II 206
 Пересвѣтъ – Вес. 242, Вуйт. 263
*Переславъ – Чуч. 275
*Перестрадъ – Вас. 91
*Пересулъ – Чуч. 276
 Переяславъ – Под. 241, Скул. II 206
*Пиногость – Вас. 154, 162
*Пирогость – Вас. 154
*Погвиздъ – Вас. 329; ср. Позвиздъ
*Подъгость – Вас. 150, Сосн. 63 (*Подгость)
 Подълѣсъ – Вес. 249 (Подлесъ)
*Пождимиръ – Чуч. 281
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 Позвиздъ – Вас. 329, Скул. II 208
*Поздимиръ – Чуч. 282
 Полугость – Вес. 253
 Полюдъ – Вас. 91, Вес. 253, Зал. 204, Мед. 125 (Полю[дъ]), Под. 231,  

Скул. II 208, Чуч. 284
 Предисловъ – Скул. II 208
*Прибудъ – Вас. 84
*Пробудъ – Вас. 83
 Промыслъ – Зал. 204
*Пронегость или *Бронигость/*Боронигость – Вас. 152
 Прѣиборъ – Скул. II 208
*Пусторадъ – Вас. 78
 Пустоселъ – Вес. 262
*радгость – Вас. 243, 281, Сосн. 30; ср. ниже Радигост[ь] и Радого[сть]
 радзборъ (< Радиборъ) – Чуч. 294
 радивой – Чуч. 294
 радигост[ь] – Мед. 141
*радимыслъ – Чуч. 295; ср. Радомыслъ
 радиславъ – Чуч. 295; ср. Радославъ и Радьславъ
*радобудъ – Вас. 58
*рад(о)былъ – Вас. 242, 328
*радовидъ (/*Радовѣдъ?) – Вас. 56
 радого[сть] – Зал. 204, 790, *Радогость – Гум. II 286
*рад(о)жадъ – Вас. 327
*радомѣръ/*Радомиръ – Вас. 66 (*Радомѣръ/*Радомиръ), Гум. II 286  

(Радомиръ)
*радомыслъ – Чуч. 297
*радонѣгъ – Зал. 204
 радославъ – Зал. 204, Под. 232, Скул. II 210
 радьславъ – Скул. II 210, Чуч. 298 (*Радслав)
 раславъ (< Радославъ или Растиславъ?) – Чуч. 302
 ратиборъ – Скул. II 210
 ратиславъ – Скул. II 210
 ратмиръ (Ратмиръ, Ратьмиръ), Ратмѣръ – Вас. 68, Зал. 204, Скул. II 210, 

Чуч. 302–303 (*Ратьмир)
 ратьславъ – Зал. 204
 рацлавъ (< Ратьславъ или Радьславъ) – Под. 232, Скул. II 209–210
 рогдай – Скул. II 211
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 роговолодъ (Роговолодъ, Рогъволодъ, Рогволодъ) – Вес. 269 (Рогволодъ), 
ПрГ. 208, 209 (Рогволод), Скул. II 211

 родславъ, Родиславъ – Вас. 253, Вес. 269 (Родиславъ)
 рожнѣтъ – Под. 233, Скул. II 213
 розвадъ – Зал. 204, Мед. 156
*розгость см. *Ростигость
*роздамиръ – Вас. 68
 розмыслъ – Чуч. 307
 рознѣгъ – Зал. 204, Под. 233, cкул. II 213
*розсудъ – Сосн. 155
*ростигость/*Ростьгость или *Розгость или *Рус(о)гость – Вас. 155
*ростимиръ – Чуч. 308
 ростиславъ – Вес. 271 (здесь также Растислав-), ПрГ. 209, Скул. II 213
*рус(о)гость см. *Ростигость
*русонѣгъ – Гум. II 309
*рядогость (< пс. *Rędogostъ) – Вас.135
*рядъбудъ/*Рядобудъ (< пс. *Rędobądъ) – Вас. 58, также Сосн. 63  

(*Рядибудъ)
*самодержа – Гум. II 317 (Самодєржа)
*самокрадъ – Вас. 77
*самострадъ – Вас. 78, 91
*самъборъ – нер. 194, *Самборъ – Гум. II 316
 сбыславъ, Събыславъ, Собыславъ – Зал. 204, Под. 233, Скул. II 214–215
 светославъ – Чуч. 314
*святобудъ – Чуч. 315
 святонѣ[гъ] – Мед. 85
 святополкъ – Зал. 204, Скул. II 220
 святославъ – ПрГ. 209, Скул. II 220–222, Чуч. 315–316
 сданъ – Зал. 204
 сдеславъ, Сьдеславъ – Зал. 204, cкул. II 215; cp. Здиславъ
 сдиборъ/Сдеборъ – Чуч. 316
 сдославъ (Съдославъ) (?) – Зал. 204
 сежиръ – Мед. 42, 45, 46, 48
 семиръ/Семеръ – Чуч. 318
*семиславъ – СоснР. 141 (ср. н. р. Семиславка там же)
*семурадъ (< *Семорадъ < *Сѣмирадъ) – Росп. 16
*сенѣгъ или *Сѣнѣгъ – Вас. 69
*середогость – Вас. 152, 162
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*сеславъ или *Сѣславъ – Вас. 68, ср. также Вес. 286 (Сеслав-)
*синеволодъ – Чуч. 319
*скороборъ – Чуч. 322
*слав(о)гость – Вас. 148
 славомиръ – Гжиб.15

*славонѣгъ – Вас. 232, 241
 сновидъ – Зал. 204, Под. 234, Скул. II 218, *Сновидъ – Чуч. 325
*снѣгость или *Сънягость – Вас. 156
 собѣславъ – Чуч. 326 (ср. Zoboslou, а также Sobeslao там же)
*сологость – Вас. 149
 сольмиръ (Солмиръ) – Зал. 204, Под. 235
 станимиръ (Станимиръ, Станьмиръ) – Зал. 204, Скул. II 218  

(Станимиръ), Зал. 838 (Станьмиръ), Гум. II 378 (Станимиръ)
 станиславъ – Вес. 298, Зал. 204, Скул. II 218, Бір. 155 (Станислав),  

Гум. II 379 (Станиславъ, Станиславь, Станислав)
 станьмиръ см. Станимиръ
 стежиръ или Стѣжиръ – Зал. 204, 838, Под. 235
 стиборъ, Щиборъ – Гум. II 387 (por. др.-польск. czścibor, Ścibor, Чес. 45)
 стобратъ – Вес. 300 (Стобратъ, т.е. *Стоебратъ?)
*стоегость/*Стоигость или *Стагость – Вас. 137, Сосн. 63 (*Стоигость)
 стоиворъ – Скул. II 219
 стоигнѣвъ/Стогнѣвъ – Чуч. 332
 стоинѣгъ – Зал. 204, Скул. II 219
 сувидъ – СоснО. 70
*судиборъ – Чуч. 336
 судимиръ – Скул. II 220
 судиславъ – Скул. II 220
*судобытъ – Чуч. 336 (ср. топ. Sudobycz, а также топ. Судобичі там же)
*сурогость – Вас. 157
 сутимиръ – Зал. 204 (Сутимиръ вм. Судимиръ?)
 суховерхъ – Вес. 308
 събиславъ – Зал. 204, Под. 233
*събудъ см. *Избудъ
*съгость см. *Изгость
*сънягость см. *Снѣгость
*сѣнѣгъ см. *Сенѣгъ

15 Имя Славомиръ найдено в новгородской грамоте – новейшие раскопки.
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 сѣрославъ – Скул. II 217
*сѣславъ см. *Сеславъ
 татомиръ – Гум. II 423 (Татомиръ, Татомирь)
 твердиславъ – Вес. 314, Скул. II 224
*твердомиръ/*Твьрдомиръ – Вас. 70
 творимиръ – Зал. 204, Под. 236, Скул. II 224–225; *Творимиръ – Чуч. 340
*теребовидъ – Вас. 70
*теребонѣгъ – Вас. 52
*тиховидъ см. *Туховидъ
 тихомиръ – Вес. 318; *Тигомиръ – Гум. II 430
*тоегость/*Тоигость – Вас. 154, 159
 толигнѣвъ – Скул. II 223
*тригость/*Трьгость – Вас. 152
*трилюбъ – Вас. 153
 троекуръ – Вес. 323
 троидилъ – Скул. II 224
*тужиръ – Вас. 211
*тумиръ (< *Tuchomirъ?) – Чуч. 345
*тур(о)гость – Вас. 153
*туховидъ/*Тиховидъ или *Туховѣдъ – Вас. 46–47
*тягость (< пс. *Tęgogostъ/*Tęgagostъ) – Вас. 145
*угость – Вас. 138
*угреѣдъ – Вас. 332
*удоѣдъ – Вас. 80
*уегость/*уигость – Вас. 138–139
 уенѣгъ – Зал. 204
*унѣгость см. *Онегость
*унѣмѣръ/*унѣмиръ – Вас. 55
*унѣнѣгъ – нер. 181
*утрогость – Вас. 141, Поп. 113, Сосн. 64
*утѣхъ или *утухъ – Вас. 92–93
*ущагость (?) – Вас. 156
 хвалибогъ – Чуч. 348
 хвалимиръ – Вес. 337
*хотевидъ см. *Хотовидъ
*хотеславъ, *Хотиславъ см. *Хотославъ
*хотилюбъ – Чуч. 352
*хотимиръ см. *Хотѣмиръ
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*хотобудъ/*Хотѣбудъ – Вас. 56
*хот(о)былъ – Вас. 283
*хотовидъ – Вас. 70, Сосн. 63; *Хотевидъ – Чуч. 351
*хот(о)гость – Вас. 128, 243
*хот(о)нѣгъ – Вас. 54
*хотославъ – Зал. 814; *Хотеславъ, *Хотиславъ – Чуч. 351–352
*хотславъ – Вас. 60
 хотьвитъ – Скул. 154
 хотьжьръ – Зал. 204
*хотѣгость – Вас. 128
*хотѣмиръ/*Хотимиръ/*Хотмиръ – Вас. 239, Сосн. 85 (*Хотмиръ), 

Чуч. 352 (*Хотимир)
*хотѣрѣзъ или *Хотѣрадъ – Вас. 78
 хотѣславъ – Зал. 204
*хромибогъ – Чуч. 353
*чабудъ – Вас. 71, 325
*чагость или *Чаегость – Вас. 71, 144 (*Чагость), Поп. 114 (*Чаегость)
*чадогость – Вас. 144
*чанѣгъ/*Ченѣгъ – Вас. 71, 144
*чаригость/*Чарегость – Вас. 150
*чаславъ см. *Чеславъ
*чебажиръ/*Чебожиръ (?) – Вас. 323
 черниславъ – Гум. II 550 (ср. Костє Чръніславовъ зятъ там же; Костє … 

– это цыган)
*чернобаи – Сосн. 113, ср. также Вес. 352
*чернобудъ – Вас. 55
*чернобылъ – Вас. 243 (*Čьrnobylъ), Чуч. 362 (ср. топ. Чорнобиль там же)
 чернобѣсъ – Вес. 352 (Чернобес-)
*черногость – Вас. 148
*чернѣгъ – Чуч. 359 (ср. патр. Черниговъ там же)
*чеславъ/*Чаславъ – Вас. 71, 281, Чуч. 357 (Часлав), ср. также Поп. 114 

(*Чаеславъ); ср. Щославъ
*Щедрогость – Чуч. 368
 Щиборъ см. Стиборъ
*Щитогость – Вас. 151
*Щославъ – Гум. II 569 (ср. польск. czasław/czesław oraz czcisław Чес. 

2000: 40, 45)
*Ѣдоѣдъ – Вас. 80
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 явидъ – Скул. II 181
 яволодъ – Скул. II 181, Чуч. 369
*яргоръ – Чуч. 370
*ярогость – Вас. 139, Поп. 114
 яромиръ – Зал. 204, Чуч. 370 (ср. также Niclos Jermir там же)
 ярополкъ – Скул. II 179–180, *ярополкъ – Гум. II 588
 ярославъ – Вес. 382, Вуйт. 301, Мед. 114–115 (_рославъ), Под. 242,  

Скул. II 180–181, Гум. II 585
*ярохвалъ – Чуч. 371

женские имена

 Богдана – Бір. 175, Туп. 460, Чуч. 374
 Богумила – Туп. 460, Чуч. 374
 Богуслава – Туп. 460 (Богуславка)
 Болеслава – Туп. 460
 верхуслава – Туп. 460
*воислава (?) – Гум. I 188
 всеслава – Туп. 460
 възора (?) – Зал. 204
 вышеслава – Чуч. 378
 вячеслава (?) – ПрГ. 209
 Горислава – ПрГ. 208, 210 (Горислава/Гордислава), Чуч. 382
 Городислава – Чуч. 382
 Градислава (?) – ПрГ. 209
 Гримислава, Гремислава – Чуч. 139, 382
 Добродѣя – Чуч. 384
 Добронѣга – Чуч. 384
 Доброслава – Чуч. 385
 Збыслава см. Сбыслава
 Звенислава – ПрГ. 209, Туп. 461
 изяслава – Чуч. 389
 людмила – Чуч. 395
 мстислава – Чуч. 398–399
 неждана – Туп. 462
 некраса – Туп. 462
 некрасья – Туп. 462
 нелюба – Туп. 462
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 немила – Чуч. 401, ср. также немилка – Туп. 462
 немира – Чуч. 401
 нѣгославъ – Гум. II 59 (ср. и сєстра и(х), нѣгославъ там же)
 Передьслава, Предслава – Зал. 204 (Передьслава), Чуч. 402 (*Передслава), 

ПрГ. 209 (Предслава), Туп. 462 (Предслава)
 Переяслава – Чуч. 402
*Понѣга (?) – Вас. 191
 Предслава см. Передьслава
 Премыслава – Чуч. 403
 Прибыслава – Чуч. 404
 Pогнѣда, pогнѣдь – Туп. 463
 Pожнѣга – Зал. 834
 ростислава – Чуч. 406
 сбыслава, Збыслава – Туп. 463
 святослава – Чуч. 408
*станомира – Чуч. 411
 съновида (?) – Зал. 204
 ярослава – Туп. 463

СПИСОК СОКРАЩенИй

вм. – вместо
г. – город
др.-польск. – древнепольский
др.-русск. – древнеруссский
л. н. – личное название
л. р. – название реки 
н. п. – населёный пункт
назв. – название
ойк. – ойконим
патр. – патроним, т.е. отчество
польск. – польский
пс. – праславянский
топ. – топоним 
фам. – фамилия
st.-rus. – staroruski
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Jan Sosnowski

dawNE wScHOdNIOSŁOwIańSKIE ImIONa dwUcZŁONOwE

Streszczenie

Imiona dwuczłonowe, wśród których większość stanowiły imiona złożone, były niegdyś bardzo 
aktywnym i rozpowszechnionym elementem nazewnictwa osobowego Słowian (por. np. st.-rus. 
Izjaslavъ, Jaroslavъ, Svjatopolkъ, Volodimerъ, Vsevolodъ, Zavidъ). Ich niesłychana popularność 
w języku staroruskim zdecydowanie osłabła w XIV–XV w. Jednak nieliczne imiona i po tym okresie 
charakteryzowały się mniejszą lub większą częstotliwością użycia – chodzi tu szczególnie o dwa 
imiona: Bogdanъ i Volodimerъ/Volodimirъ (nie licząc skrócenia Borisъ od Borislavъ), por. jeszcze 
Bogdana ż., Nekrasъ, Nemirъ, Ratmirъ. w artykule scharakteryzowano dotychczasowe prace 
z zakresu antroponimii słowiańskiej (w tym również polskiej i rosyjskiej), poczynając od pierwszego 
naukowego ujęcia Franza miklosicha z 1860 roku. Główną część artykułu stanowi alfabetyczny 
wykaz wschodniosłowiańskich imion dwuczłonowych wraz z ich lokalizacją źródłową. Za źródło 
posłużyły autorowi liczne opracowania z zakresu antroponimii i toponimii staroruskiej, rosyjskiej, 
ukraińskiej i białoruskiej oraz odpowiednie słowniki zawierające nazwy osobowe. alfabetyczny 
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wykaz imion dwuczłonowych liczy ponad 500 nazw męskich i 42 żeńskie. Znaczna część tych nazw 
zachowała się w języku w formie podstaw toponimów; również te imiona zostały umieszczone 
w wykazie – są oznaczone asteriskiem, por. np. *Dorogobudъ i gród Dorogobužь.

OLd EaST SLaVONIc TwO-paRT NamES

Summary

Two-part names, most of which were composites, were a very active and widespread element 
in Slavic personal naming in the past (cf. e.g. Old Russian Izjaslavъ, Jaroslavъ, Svjatopolkъ, 
Volodimerъ, Vsevolodъ, Zavidъ). Their exceptional popularity in Old Russian weakened decidedly 
in the 14th–15th centuries. However, a small number of names continued to be used to a greater or 
lesser extent – in particular two names Bogdanъ and Volodimerъ/Volodimirъ (not counting the short 
form Borisъ from Borislavъ), cf. also Bogdana f., Nekrasъ, Nemirъ, Ratmirъ. This work contains 
an overview of previous research on Slavic anthroponymy, including polish and Russian, and 
beginning with the first scientific work of Franz miklosich in 1860. The main part of the article 
is an alphabetical list of East Slavic two-parts names, along with the location of their source. The 
author used as sources many works on the anthroponymy and toponymy of Old Russian, Russian, 
Ukrainian, and Belarusian, as well as dictionaries of personal names. The alphabetical list of  
two-part names includes over 500 men’s names and 42 women’s names. a significant portion 
of such names remained in the language in the form of toponyms; these are also included in the 
list and are marked with an asterisk, cf. *Dorogobudъ and the city Dorogobužь.
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