
 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Высшая школа источниковедения, 
вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин 

Отдел специальных исторических 
дисциплин 

 

 
 
 
 

Памяти Вяч. Вс. Иванова 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ  
 
 

Материалы 
XXXI Международной научной конференции 

 
 

Москва, 12–14 апреля 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2018 



УДК 930(08) 
ББК 63.2 
В 85 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

Н.М. Брусиловский, С.В. Зверев, Е.В. Казбекова, 
И.Г. Коновалова, Т.С. Кутаренкова, Е.В. Пчелов, 

Д.Н. Рамазанова, Б.Л. Фонкич, А.А. Фролов, 
К.С. Худин, А.П. Черных, Ю.Э. Шустова 

 
 
 
 

Вспомогательные исторические дисциплины в современном на-
учном знании: Материалы XXXI Международной научной кон-
ференции. Москва, 12–14 апр. 2018 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, 
Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомо-
гат. ист. дисциплин; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. − 
М.: ИВИ РАН, 2018. – 422 с. 
 
 

В докладах и тезисах на основании новых исторических источников рас-
сматриваются актуальные проблемы таких вспомогательных исторических дис-
циплин, как палеография, историческая хронология, историческая метрология, 
историческая география, генеалогия, ономастика, сфрагистика, геральдика, ну-
мизматика и др., освещаются проблемы истории естественно-научного знания, 
история и историография вспомогательных исторических дисциплин. Большое 
место уделяется исследованиям по истории книжной культуры.  

Для специалистов в области гуманитарного знания, истории, источникове-
дения, вспомогательных исторических дисциплин, историографии. 

 
 

Научное издание 
 
 
 
ISBN 978-5-94067-485-6 
 
 

© Редакционная коллегия, общая редакция, составление, 2018 
© Институт всеобщей истории РАН, 2018 
© Российский государственный гуманитарный университет, 2018 



 23

 
А.Ф. Литвина, к.ф.н., доц., Ф.Б. Успенский, д.ф.н.,чл.-корр. РАН 
в.н.с. НИУ ВШЭ (Москва) зам. директора ИСл РАН, 

в.н.с. РАНХиГС 

Исчисление имени: 
светская христианская двуименность XV–XVII вв. 

и возможности её реконструкции 

В своем нынешнем выступлении мы хотели бы вернуться к об-
суждению феномена светской христианской двуименности, нача-
тому в ходе нашего пленарного доклада на предшествующей кон-
ференции 2017 г. Речь идет о довольно значительном числе антро-
понимических ситуаций, когда человек допетровской Руси оказы-
вался в миру обладателем двух календарных имен и мог называть-
ся, соответственно, Лев / Мемнон, Косма / Тихон, Петр / Андрей, 
Иван / Иасон или, скажем, Федор / Порфирий. Расцвет русской хри-
стианской двуименности приходится на XV–XVII вв. – в это время 
наиболее отчетливо проявляются все ее правила, закономерности и 
вариации. Источники этого времени погружают нас в мир симво-
лического языка дат и имен, где одно поддерживает другое: каждое 
значимое событие в жизни человека так или иначе связывается с 
именем святого, на память которого оно происходит, и, разумеется, 
рождение и смерть стоят в этом ряду едва ли не на первом вместе. 

С другой стороны, все христианские имена человека чаще всего 
связаны между собой. Про один из принципов, по которому эта 
связь построена, нам уже доводилось говорить подробнее в 2017 г.: 
если человеку случается принять монашество, то в интересующую 
нас эпоху его иноческое имя обычно согласуется с тем именем, ко-
торое он получил в крещении. Иными словами, для описания мир-
ской христианской двуименности огромную роль играет то обстоя-
тельство, что монашеское имя при постриге чаще всего давали та-
ким образом, чтобы оно по первой букве или, реже, каким-то более 
сложным путем было созвучно имени крестильному. 

Наблюдение над этой практикой сразу дает нам очень многое. 
Например, если у человека известны два мирских христианских 
имени и известно его имя иноческое, то мы приобретаем возмож-
ность безошибочно определить, которое из двух мирских имен яв-
ляется крестильным. Когда из разных источников можно собрать 
сведения о том, что у конкретного лица в миру были, скажем, име-
на Федор и Авксентий, а в монашестве он принял имя Арсений, то 
именно Авксентий с высокой степенью надежности можно считать 
именем, полученным при крещении. Однако выделенный нами 
принцип соответствия монашеского имени крестильному может 
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помочь не только определять статус одного из двух известных нам 
мирских имен, но и реконструировать второе светское имя в тех 
случаях, когда напрямую оно нигде не названо. Сюжетообразую-
щую роль в такой реконструкции играет чрезвычайно развитая и 
разнообразная традиция поминовений, поминальных кормов и 
вкладов. 

Попробуем продемонстрировать сказанное на конкретных при-
мерах. В одной поминальной записи XVII в., происходящей из Яро-
славского Толгского монастыря, мы обнаруживаем, что человека 
зовут в миру Анной, а монашество она принимает с именем Марфа, 
никак вроде бы к Анне не подходящем. Поминать же ее предписы-
вается два раза: вполне объяснимым образом на преставление, но 
главная панихида по ней почему-то должна быть 22 июля, «на па-
меть святыя и равно апостольныя Марии Магдалыни». Если мы 
допустим, что Анна (а речь идет об Анне Михайловне Пачковской, 
Микулаевской жене) была обладательницей еще одного мирского 
имени Мария, то всё в этой записи становится на свои места: полу-
чается, что ее крестили Марией, публично звали Анной, а когда 
пришло время принимать постриг, она, как и бесчисленное множе-
ство Марий в крещении, сделалась Марфой. Поминают ее, соответ-
ственно, на день преставления и на Марию Магдалину, её тезку по 
крестильному имени. 

Аналогичным образом можно реконструировать еще одно хри-
стианское имя для Василия / Помяса Федоровича Заболоцкого, ко-
торый в иночестве стал Ионой, а поминать себя собственноручно 
распорядился на св. Иоанна Милостивого (19 апреля) – отсюда мы 
делаем вывод, что с высокой степенью вероятности в миру он был 
Василий / Иоанн. Два имени в миру было, скорее всего, и у лица 
куда более знаменитого – у князя Дмитрия Федоровича Бельского, 
в чьих жилах текла кровь Гедеминовичей и Рюриковичей. Он при-
нял постриг как Зосима, но если иметь в виду, что, помимо дня пре-
ставления (11 января 1551 г.), поминали его еще и 30 октября, когда 
никакого св. Дмитрия нет и в помине, но зато есть святые Зиновий 
и Зиновия, то мы вправе осторожно допустить, что он был Дмитри-
ем / Зиновием и потому-то стал Зосимой в иночестве. 

Существенно, однако, что пользоваться этими реконструктив-
ными схемами нужно с известной оглядкой и осторожностью. 
Здесь очень важно наличие или отсутствие дополнительных дан-
ных, которые позволяют получить более надежные результаты. Ис-
ключительно показателен и в чем-то даже чересчур эффектен в 
этом отношении казус семьи Цыплятевых, государевых дьяков, 
живших в XVI в. 
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На первый взгляд, в истории семьи Цыплятевых есть весьма не-
тривиальный сюжет, имеющий отношение исключительно к антро-
понимикону русского монашества, а отнюдь не к мирской христи-
анской двуименности. Дело в том, что в случае с Цыплятевыми 
мужчины в трех поколениях принимают монашеский постриг с од-
ним и тем же именем Евфимий, причем деда зовут Елеазаром, так 
что, почему он становится Евфимием, вполне понятно, а вот его 
сын и внук – оба Иваны, так что кажется, будто иноческие имена 
были им выбраны исключительно по семейным, родовым сообра-
жениям, а не по привычному совпадению первых букв или по ка-
кому-то созвучию. 

Было бы весьма интересно, если бы Иван Елеазарович Цыплять-
ев, пренебрег собственным именем Иоанн и стал в иночестве Ев-
фимием только потому, что Евфимием при постриге назвался его 
отец. Однако вот что мы наблюдаем в его данной архимандриту 
Московского Чудова монастыря, датируемой 1567/68 г. Иван Елиа-
зарович при жизни отдает некоторую часть земельных владений на 
помин своих родителей, а в будущем – себя самого и своей жены, 
добросовестно расписывая, в какие дни кого из членов семьи сле-
дует поминать. Всюду мы видим идеальную последовательность: 
отец Ивана именуется Елеазаром и должен поминаться «августа в 
1 день, на память Седми Маковеи и учителя их Елиозара», мать 
именуется Марьей и поминать ее следует «июля в 22 день, на па-
мять святыя и равноапостолныя Марии Магдалины», жена же Ива-
на Цыплятева названа Пелагеей и поминать ее следует «октября в 8 
день, на память святые преподобные матере нашеи Пелагеи». 

Собственно «нестыковка» с именами и поминовениями из всех 
лиц, перечисленных в данной, есть только у одного человека – у 
самого Ивана Цыплятева. Он предписывает поминать себя на 
15 декабря, да еще и указывает имя конкретного святого, память 
которого празднуется в этот день: «...а после моего живота меня, 
Ивана, декабря в 15 день, на память святаго священномученика 
Елеуферья». 

Почему же человек, который во всех документах (а их немало, 
ибо он был думным дьяком) именуется Иваном, распоряжается по-
минать себя на св. Елевферия? 

Следуя логике наших реконструкций, естественно предполо-
жить, что Цыплятев был носителем двуименности: Иоанном его 
звали публично, а Елевферием крестили, и именно по этому по-
следнему имени было выбрано иноческое Евфимий. Его отец, дьяк 
Елеазар, обладателем двух христианских имен, судя по всему, не 
был: он подписывался только как Елеазар, поминают его как Елеа-
зара, и в монашестве он нарекается на букву -е-, Евфимием. Но 
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вправду ли его сын Иван был носителем имени Елевферий? Ведь он 
мог выделять св. Елевферия по каким-то особым причинам, а име-
ни такого не иметь – уж очень велик массив документов, где он вы-
ступает как Иван и только Иван. 

В нашем распоряжении имеется еще один текст, где Иван Цып-
лятев буквально на полшага отстоит от того, чтобы признаться в 
том, что он – Елевферий. В качестве вклада «в домъ Христова Вос-
кресенiя» он дает огромную (1124 листа!) рукопись Торжественник 
(РНБ. Погод. № 949), причем специально оговаривает, что в этой 
церкви есть придел св. Елевферия и называет священномученика 
Елевферия своим ангелом: «Иванъ, Елизаровъ сынъ, Цыплятевъ 
приложилъ в домъ Христову воскресенiю сию книгу Сборникъ да 
своему алгилу (sic!) к Олѳер. священномученику по своемъ отцѣ и 
матери и по всемъ роду и племени всемъ. И за меня нынѣ за уздра-
вие инока Еуѳимие Бога молить, а родъ мои весь по сенонику и по-
минанью за упокои поменать». 

Последний штрих в эту картину непроизнесенного имени вно-
сит Синодик Московского Успенского собора. По счастью, запись о 
семье Цыплятевых здесь очень коротка: «<Род Елизара Ивановича 
Цыплятева> Ивана, иноку Ксению, Марию, Анну, Евфимия схим-
ника, Елевферия, иноку Парасковию схимницу». Очевидно, что 
Ивана Цыплятева поминают не просто на Елевферия, а как Елевфе-
рия, и, соответственно, он и был Елевферием. При этом, будь в на-
шем распоряжении только синодик, мы могли бы думать, что у не-
го был брат или дядя с таким именем, или, что он сам постригся как 
Елевферий... 

Благодаря таким казусам, как история Ивана / Елевферия Цып-
лятева, у нас появляются методы и инструменты для более или ме-
нее надежной реконструкции множества других случаев христиан-
ской двуименности, напрямую не явленной в тексте. Тем не менее, 
мы стараемся сохранить за ними статус гипотез, отделять от случа-
ев двуименности, так сказать, чистой и явной, когда есть тексты, 
где напрямую сказано, что у такое-то лицо в миру обладает и тем, и 
другим именем. В целом, уже сейчас ясно, что двуименность в XV, 
XVI, XVII вв. – явление не только не экзотическое, а весьма рас-
пространенное, и при этом совершенно необязательное. 
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