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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Антропонимика (от греч. anthropos — человек и onyma — имя), раздел ономасти-греч. anthropos — человек и onyma — имя), раздел ономасти-и onyma — имя), раздел ономасти-
ки, изучающий собственные имена людей, происхождение, изменение этих имён, географическое рас-
пространение и социальное функционирование, структуру и развитие антропонимических систем [5]. 
В современной русской антропонимической системе каждый человек имеет личное имя (выбираемое из 
ограниченного списка), отчество и фамилию (возможное число последних практически неограничено). 

В книге М. В. Горбаневского [2] приводится 5 основных путей образования русских фамилий:
1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных форм крестильных христиан-

ских имен.
2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские. Мирские имена пришли из языческих 

времен, когда имен церковных не существовало: многие из них были просто именами собственными, 
другие возникли как прозвища, но потом их основа забылась и они стали просто именами. Третьи 
имена суеверные родители давали своим чадам, дабы избавить их от разных житейских проблем. Одна 
была забота у родителей: пусть ребенок благополучно избежит тех бед, которые забирает на себя дан-
ное ему имя.

З. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, рассказывающие, кто из них, 
чем занимался. Отсюда Гончаровы, Овсянниковы, Черепенниковы, Бондарчуки, Ковали и т. д.

4. Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был один из предков (основой 
таких фамилий становились разные географические названия — городов, деревень, станиц, рек, озер 
и т. д.): Семилукский, Новгородцев, Москвин, Суздалев и т.д.

5. Интереснейшая группа российских фамилий принадлежит православному духовенству. С «цер-
ковными» фамилиями мы встречаемся достаточно часто, нередко об этом и не подозревая. Часто фами-
лии давались священникам по названиям тех церквей, в которых они служили: дьякон Иван, служив-
ший в церкви Троицы, мог получить фамилию Троицкий. Некоторые священнослужители приобретали 
фамилии при выпуске из семинарии Афинский, Аполлонов, Рождественский, Духосошественский, 
Бриллиантов, Добромыслов, Бенеманский, Флоринский, Кипарисов, Пальмин, Реформатский, Пав-
ский, Голубинский, Ключевский, Тихомиров, Мягков, Липеровский (от греческого корня, означающе-
го «печальный»), Гиляровский (от латинского корня, означавшего «веселый»). Большинство фамилий 
священников оканчивалось на -ский [2].

Часто возникнет вопрос: «Но ведь многие российские фамилии имеют происхождение мусуль-
манское буддийское или иудейское». Ответ прост: все существующие в наше время фамилии народов 
земного шара возникли приблизительно при одних и тех же обстоятельствах. Но лишь русское право-
славное духовенство, которое, в отличие от других конфессий, никогда не пыталось «прижать к ногтю 
бессерменов», внесло в русские фамилии завидное разнообразие. Именно здесь возникли как резуль-
тат специального словотворчества фамилии Гиацинтов и Туберозов, Кипарисов и Птолемеев, Цезарев 
и Императоров и многие другие [4].

Однако, как это ни парадоксально звучит, но буквально до конца XVIII — середины XIX века 
большинство населения России фамилий не имело! Да и само заимствованное слово «фамилия» пона-
чалу употребляли в значении «семья»; английское family, французское famille, испанское familia тоже 
переводятся как «семья». В XVII — XVIII веках еще бытовало слово прозвище: оно-то в те времена 
и обозначало, называло фамилию. И только в XIX веке слово фамилия в русском языке постепенно 
приобрело свое второе значение, ставшее затем основным: «наследственное семейное именование, 
прибавляемое к личному имени».

Поначалу фамилии возникали у феодалов. Существовало наследственное землевладение, оно-то 
и привлекло к появлению наследственных имен. Большая часть княжеских (а потом и боярских) фами-
лий указывала на те земли, которые принадлежали феодалу, или целиком на местность, откуда он был 
родом. Так возникли фамилии бояр Шуйских (по названию реки и города Шуи), князей Вяземских (род 
Вяземских существованием этой фамилии также обязан реке — Вязьме).
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Не менее «прозрачны» с этой точки зрения и такие старинные фамилии, как Елецкий, Звенигород-
ский, Мещерский, Тверской, Тюменский и др.

Первые русские фамилии встречаются в старинных документах, относящихся к XV веку.
Но у большинства людей, населявших нашу страну, фамилий не было. А что же было? Стоит толь-

ко заглянуть в архивные документы, дошедшие до нас из XV-XVII веков, и ответ будет найден. Про-
звища и отчества — вот что, помимо имен, выполняло для наших предков функцию социального знака. 
Причем в прозвищах, как правило, отражались какие-то характерные черты, присущие именно этому 
человеку, а не другому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и особенности наших далеких предков 
дошли до сегодняшнего времени.

Жил когда-то беловолосый человек. Прозвали его Беляком. Детей его стали звать Беляковыми. Че-
ловек, носящий ее сейчас, вполне может быть не блондином, а шатеном или даже брюнетом. С другой 
стороны, какой-нибудь гражданин Чернышев, чей далекий предок звался Чернышем за смолисто-черный 
цвет своей шевелюры, вполне может быть сейчас блондином. Другой человек за свое пристрастие к бол-
товне — «верещанию» — мог прозываться Верещагой, а дети его Верещагиными. Но у него вполне мог 
быть молчаливый сосед, также имевший прозвище — Молчан. Вот от него могли пойти Молчановы [1].

Нередко в качестве прозвища человек получал название какого-нибудь животного или птицы, так 
в прозвище подмечался внешний облик человека, его характер или, привычки. В русском языке очень 
много «птичьих фамилий» — Воробьев, Соловьев, Воронин, Орлов, Чижов и другие. Объясняется это 
легко: птицы играли большую роль как в крестьянском хозяйстве и охоте, так и в народных поверьях.

Всем известно вполне распространенное русское имя Василий. В русский язык оно пришло от 
греческого, где имело значение «царский». От имени Василий образовано более пятидесяти фамилий, 
которые отличаются друг от друга разнообразными оттенками. А от имени Иван образовано более ста 
фамилий.

Когда в России пало крепостное право, перед правительством встала серьезная задача. Нужно 
было дать фамилии бывшим крепостным крестьянам, которые до того их, как правило, не имели. Так 
что периодом окончательного «офамиливания» населения страны можно считать вторую половину 
XIX века. Одним крестьянам давали полную или измененную фамилию их бывшего владельца, по-
мещика — так появлялись целые деревни Поливановых, Гагариных, Воронцовых. Другим в документе 
записывали «уличную» фамилию (прозвище), которая у иной семьи могла быть и не одна. У третьих 
в фамилию превращали отчество.

В списке 100 наиболее популярных русских фамилий, первые места занимают — Иванов, Васи-
льев, Петров, Михайлов, Федоров, Яковлев, Андреев, Александров...[3]

Почему же на Руси так много Иванов? В русской православной церкви были существуют особые 
книги — месяцесловы, или святцы. В месяцеслове на каждый день каждого месяца записаны имена 
святых, которых в этот день чтит церковь. Священник перед обрядом крещения предлагал на выбор не-
сколько имен, которые значились в святцах на день рождения ребенка, Правда, иногда священник шел 
на уступки и по просьбе родителей давал другое имя, которое на данный день в святцах не значилось, 
Этим, собственно, и объясняется, что иногда имя, редко встречающееся в святцах, в жизни встречалось 
довольно часто. Так, славянские имена Вера, Надежда и Любовь в дореволюционное время давались 
детям часто, несмотря на то, что Вера в святцах встречается в году только 2 раза (30 сентября и 14 октя-
бря), а Надежда и Любовь — только по одному разу. Но, во всяком случае, ребенку можно было дать 
только такое имя, которое имелось в святцах. Никакого «вольнодумства» тут не допускалось. Имя Иван 
(Иоанн) в полных святцах встречается чаще всего, 170 раз т. е. почти через день. Именно поэтому фа-
милия «Иванов» — самая распространенная русская фамилия [3].

Как же образуется большинство русских фамилий? Под формантами в ономастике принято по-
нимать те повторяющиеся части имен собственных, которые его формируют как имя собственное. Они 
могут быть суффиксами, окончаниями, сочетанием суффикса и окончания, наконец, даже именем су-
ществительным. В качестве наиболее распространенных формантов русских фамилий можно назвать 
-ин, -ина, -ов, -ев, -ова, -ева.

Исследования показывают, что в большинстве случаев формант -ев формировал фамилии, когда 
отцовское имя/прозвище оканчивалось на -ь- (или же на согласную -й): Агей — Агеев, Авдей — Авде-
ев, Берсень — Берсенев, Юрий — Юрьев, Кремень — Кремнев, Скобель — Скобелев.

Формант -ин формировал фамилии, когда отцовское имя/прозвище оканчивалось на гласную 
(в основном -о-, -а-): Кирка — Киркин, Апухта — Апухтин, Сковорода — Сковородин, Репня — Реп-
нин, Полтина — Полтинин и т. д [2].
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Некоторые полагают, что русские фамилии при своем возникновении в подавляющем большин-
стве случаев имели формы притяжательных (т.е. давались по предкам, реже владельцам, и отвечали на 
вопрос «чей»?). Поэтому основная масса русских фамилий имеет суффиксы -ов (-ев), -ин. Различие 
между ними формальное: суффикс -ов добавлялся к прозвищам или именам на твердый согласный, на 
-о или к прозвищам-прилагательным (Кутуз — Кутузов, Игнат — Игнатов, Гаврило — Гаврилов, Смир-
ной — Смирнов), суффикс -ев — к именам или прозвищам на мягкий согласный (Игнатий — Игнатьев, 
Медведь — Медведев), суффикс -ин к основам на -а или -я (Гаврила — Гаврилин, Илья — Ильин) [2]. 

Однако, чтобы выявить самые характерные черты, отличающие русские фамилии от фамилий 
иных народов, надо обращать внимание и на их основы, и на их суффиксы. У стандартных русских 
фамилий достаточно выявить наличие русского суффикса, который может оформлять и нерусскую по 
происхождению основу, в том числе основу личного или прозвищного имени: Иванов, Керимов, Гули-
ев. Можно возразить, что Керимов, Гулиев — фамилии азербайджанские, Фазылов, Гумеров — татар-
ские, Каримов — таджикская и т. д. Тем не менее, все они образованы по русским моделям и не имеют 
формальных отличий от собственно русских фамилий. Отмечают, что Бабаевым может быть русский 
и дагестанец, Юсуповым — русский и татарин, Караевым — русский и узбек. Такие фамилии, как 
Абрамовы, Моисеевы, Самсоновы, Давыдовы, Юдины, Самойловы, принадлежат почти исключитель-
но русским; Семёновы, Козыревы, Исаевы могут быть не только русскими, но и осетинами [2].
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Р. Р. Виткалова, г. Тюмень

БЕЛОРУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В ОКРУЖЕНИИ ГОВОРОВ ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблема взаимодействия языков как фактора, отражающего результат совместного 
проживания различных этнических образований, наравне с социальными, духовными, нравственными 
и экономическими проблемами, является актуальной не только для регионов России, но и страны в це-
лом. Языковые контакты — это весомый показатель как собственного исторического развития языков, 
так и исторического бытия их носителей. Одной из важных задач современной лингвистики является 
изучение живой диалектной речи, в том числе и на территориях позднего заселения. Особый интерес 
вызывают диалекты, находящиеся во взаимодействии с говорами пришлых народов. Такая речь отра-
жает сложные процессы междиалектного и межъязыкового взаимодействия носителей разных языков. 
В данной статье мы попытаемся расширить знания о лексической системе русского языка путем рас-
смотрения особенностей говоров Викуловского района при языковых контактах русских старожилов 
с белорусским населением, пришедшим на юг Тюменской области в начале XX века. В работе были 
использованы материалы, полученные от жителей с. Викулово, имеющих белорусское происхождение, 
а также от переселенцев из д. Ермаки Викуловского района в возрасте до 45 лет.

Согласно источникам, в конце XIX — начале XX веков в Сибирь активно начинают переселяться 
белорусские крестьяне. Исследователи отмечают, что выходцы из Белоруссии разделяли друг друга на 


