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«Хоть горшком назови, только в печку не ставь!» 

Народная мудрость. 

 

Введение. 

Каждый человек с раннего детства часто задаётся вопросами, что означает его фамилия и 

откуда она произошла.  

Ответить на эти вопросы помогает наука антропонимика, которая занимается изучением 

личных имен, отчеств и фамилий. 

Слово «фамилия» происходит от латинского «familia» и обозначает — семья. 

Фамилия — это наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к 

одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной семье. 

В Римской империи этот термин обозначал общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. В 

XIX веке крепостные крестьяне фамилию получали от своего господина. 

К 19 веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе значение, ставшее в 

настоящее время официальным и основным: «наследственное семейное именование, 

прибавляемое к личному имени». 

     Таким образом, фамилия - это наследственное имя семьи, семейное наименование. Связь между 

словами «семья» и «фамилия» не случайна. Имя каждого из нас подобрали родители. Отчество 

образовано от имени отца, которое, в свою очередь, ему дали его родители – наши дедушка и 

бабушка. Фамилия у нас тоже, как правило, отцовская, а к отцу перешла от деда, к деду от 

прадеда…. Вместе  с этим фамилия  еще и живая история, которая доносит до нас множество 

забытых, никем не записанных слов и многие утраченные живой речью формы. Через фамилии до 

нас дошли сотни и тысячи слов, исчезнувших из живого языка вовсе или сохранившихся только в 

местных говорах, то есть известных далеко не всякому. Поэтому вопрос изучения происхождения 

фамилий очень значим. Тем самым мы откроем много нового о наших предках, их занятиях, быте, 

взаимоотношениях, верованиях, тем самым шире и полнее будут наши представления о прошлом 

нашей Родины. 

Ономастика (от греч. onomastikos – относящийся к наименованию, onpan>- имя, название), 

раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования 

в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием в др. 

языки. Антропонимика (от антропо… и греч. onyma – имя), раздел ономастики, изучающий 

собственные имена людей, происхождение, изменение этих имён, географическое 

распространение и социальное функционирование, структуру и развитие антропонимических 

систем. В современной русской антропонимической системе каждый человек имеет личное имя 

(выбираемое из ограниченного списка), отчество и фамилию (возможное число последних 

практически неограниченно). 

Российские исследователи занимаются изучением русских фамилий относительно недавно. 

Среди работ, посвященных этой теме, можно назвать сборник Никонова В. А. "Имя и отчество", 

"В мире имен и названий" Горбаневского М. В., словарь Ю.А Федосюка "Русские фамилии". Из 

этих работ мне удалось узнать, что история данного вопроса уходит своими корнями в далекий 

XIV век. 

Прочитав работы, которые посвящены происхождению русских фамилий, я решила 

провести собственное исследование, предметом которого стали бы фамилии жителей села 

Кириллово. Многие из них не знают происхождение и значение своей фамилии, а практическая 

потребность знать историю своей семьи и рода есть. Другая причина, побудившая меня к 

исследованию, - связь истории образования фамилий с историей русского языка и историей 

развития человеческого общества. Зачастую только в фамилиях сохранились определенные имена 

людей, наименования предметов быта, профессии и рода занятия. Поэтому фамилии представляют 

большой интерес с точки зрения истории русского языка. 

Таким образом, я считаю тему актуальной и значимой.  

Цель работы: выявить сущность происхождения и образования русских фамилий и их 

значимость для человека на примере фамилий жителей села Кириллово. 

 Перед собой я поставила следующие задачи: 

1) изучить литературу по данному вопросу; 

2) описать историю вопроса происхождения русских фамилий; 

http://to-name.ru/surname/surname.htm
http://to-name.ru/surname/surname.htm
http://to-name.ru/surname/surname.htm
http://ukazi.ru/tezaurus/semya/
http://to-name.ru/surname/familii-krestan.htm
http://to-name.ru/cudba.htm
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3) собрать информацию о всех фамилиях жителей села Кириллово периода 1980-2017 

годов; 

4) выявить особенности и способы происхождения русских фамилий, провести 

классификацию фамилий по способу происхождения; 

5) проанализировать особенности происхождения и значения каждой фамилий жителей 

села Кириллово.  

Гипотеза исследования: знание сущности происхождения и способов образования русских 

фамилий помогает не только узнать о значении собственной фамилии, что важно для 

современного человека, позволяет ему гордиться своим родом, историей своей страны, но и 

почерпнуть много сведений из истории русского языка, что помогает каждому быть образованным 

и культурным человеком. 

Методы исследования: 

 проблемный метод; 

 поисковый метод; 

 метод исследования 

 метод анализа. 

Источники исследования: 

Словари - справочники, научная литература, Интернет - сайты, статьи из газет и журналов, 

опрос жителей села Кириллово, архивные записи похозяйственных книг Кирилловского 

сельсовета. 

В структуру моей работы входят: введение, 3 главы, выводы, список используемой 

литературы. 

В первой главе я рассматривала проблемы происхождения русских фамилий, изучала так 

называемую историю вопроса. Во второй главе попыталась выявить особенности происхождения 

русских фамилий жителей села Кириллово. В третьей - определяла частотность употребления 

фамилий в разные временные промежутки.  

 

1. История возникновения русских фамилий. 

В различных общественных слоях фамилии появились в разное время. Первыми в русских 

землях приобрели фамилии граждане Великого Новгорода и его обширных владений на севере, 

простиравшихся от Балтийского моря до Уральского хребта. Новгородские летописцы упоминают 

множество фамилий-прозвищ уже в XIII в. Так в 1240 г. среди новгородцев, павших в Невской 

битве, летописец упоминает имена: «Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, Намѣстъ, 

Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника». В 1268 г. «убиша посадника Михаила, и Твердислава 

Чермного, Никифора Радятинича, Твердислава Моисиевича, Михаила Кривцевича, Ивача, Бориса 

Илдятинича, брата его Лазоря, Ратшю, Василя Воиборзовича, Осипа, Жирослава Дорогомиловича, 

Поромана Подвоиского, Полюда, и много добрыхъ бояръ». В 1270 г. «побѣгоша къ князю на 

Городище тысячьскыи Ратиборъ, Гаврило Кыяниновъ и инии приятели его» В том же году князь 

Василий Ярославич «поѣха в Татары, поима съ собою Петрила Рычага и Михаила Пинещинича». 

В 1311 г. «убиенъ бысть Костянтинъ, Ильинъ сынъ Станимировича». В 1315 г. князь Михаил 

Тверской требует у новгородцев: «выдаите ми Федора Жревьского». В 1316 г. «Данилъко Писцевъ 

убьенъ бысть». В 1327 г. «новгородци от себе послаша Федора Колесницю, въ Орду». В 1329 г. 

«убиша въ Юрьевѣ новгородского посла мужа честна Ивана Сыпа». В 1332 г. «Въсташа 

крамолници в Новѣгородѣ, и отъяша посадничьство у Федора у Ахмыла и даша Захарьи 

Михаиловичю, и пограбиша дворъ Смена Судокова»1. 

Несколько позже в XIV—XV вв. родовые имена появились у князей и бояр. Князья 

прозывались по имени своего удела, и моментом возникновения фамилии надо считать момент, 

когда князь, лишившись удела, все-таки сохранял за собой и потомками его название в качестве 

прозвища: Шуйский, Воротынский, Оболенский, Вяземский и пр. Меньшая часть княжеских 

фамилий происходит от прозвищ: Гагарины, Горбатые, Глазатые, Лыковы и пр. Фамилии вроде 

Лобанов-Ростовский соединяют наименование княжения с прозвищем. Боярские и дворянские 

фамилии образовывались также от прозвищ либо от имен родоначальников. Процесс становления 

боярских фамилий из наследственных прозвищ хорошо иллюстрируется историей боярского 

(впоследствии царского) рода Романовых. Его родоначальниками были жившие в XIV в. Андрей 

                                                           
1 Веселовкий С.Б. Ономастикон (Древнерусские имена, прозвища и фамилии). М, «Наука», 1974 г. 
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Иванович Кобыла и Фёдор Андреевич Кошка Кобылин. Потомки Фёдора Кошки на протяжении 

нескольких поколений носили прозвище-фамилию Кошкины (впрочем, не все: его сын Александр 

Беззубец стал родоночальником Беззубцевых, а другой сын Фёдор Гольтяй — родоночальником 

Гольтяевых). Кошкиными звались его сын Иван и внук Захарий Иванович. Среди детей 

последнего, Яков Захарович Кошкин стал родоначальником дворянской фамилии Яковлевых, а 

Юрий Захарович стал зваться Захарьин-Кошкин, тогда как сын последнего звался уже Роман 

Захарьин-Юрьев. Фамилию Захарьин-Юрьев, или просто Захарьин, носил и сын Романа, Никита 

Романович (а равно его сестра Анастасия, первая жена Ивана Грозного); однако дети и внуки 

Никиты Романовича звались уже Романовыми, включая Фёдора Никитича (патриарха Филарета) и 

Михаила Фёдоровича (царя). 

В конце XV в. среди русских дворян появляются первые фамилии иностранного 

происхождения, прежде всего фамилии польско-литовских и греческих (напр. Философовы) 

выходцев; в XVII в. к ним прибавляются такие фамилии западного происхождения, как 

Фонвизины, Лермонтовы. Фамилии потомков татарских выходцев напоминали об именах этих 

выходцев: Юсупов, Ахматов, Кара-Мурза, Карамзин (также от Кара-Мурза). Однако следует 

заметить, что далеко не всегда восточное происхождение фамилии свидетельствует о восточном 

происхождении ее носителей: в ряде случаев, они происходят от татарских прозвищ, бывших в 

моде на московской Руси. Такова фамилия Бахтеяровы, которую носила ветвь ростовских князей-

Рюриковичей (от Фёдора Приимкова-Бахтеяра), или фамилия Беклемишевы, произошедшая от 

прозвища Беклемиш (тюркскс. — охраняющий, сторожащий), которое носил Фёдор Елизарович, 

боярин Василия I. 

У крестьян в этот период фамилий обычно не было, функцию таковых выполняли прозвища 

и отчества, а также упоминание их хозяина, так как в XVI в. крестьянство центральной России 

подвергалось массовому закрепощению. Например, в архивных документах того времени можно 

встретить такие записи: «Иван Микитин сын, а прозвище Меншик», запись 1568 года; «Онтон 

Микифоров сын, а прозвище Ждан», документ 1590 года; «Губа Микифоров сын Кривые щёки, 

землевладелец», запись 1495 года; «Данило Сопля, крестьянин», 1495 год; «Ефимко Воробей, 

крестьянин», 1495 год. В этих записях можно видеть указания на статус еще свободных крестьян 

(землевладелец), а также отличие отчества от фамилии (сын такого-то). Крестьяне северной 

России, бывших новгородских владений, могли иметь настоящие фамилии и в эту эпоху, так как 

крепостное право на эти области не распространялось. Вероятно, самый известный пример такого 

рода — Михайло Ломоносов. Можно также вспомнить Арину Родионовну Яковлеву — 

новгородскую крестьянку, няню Пушкина. Имело фамилии и казачество. Фамилиями была 

наделена и значительная часть населения земель входивших ранее в Речь Посполитую — 

Белоруссия до Смоленска и Вязьмы, Малороссия. 

При Петре Первом Сенатским Указом от 18 июня 1719 года, в связи с введением подушной 

подати и рекрутской повинности официально были введены и самые ранние документы 

полицейского учёта — проезжие грамоты (паспорта). Паспорт содержал сведения: имя, фамилия 

(либо прозвище), откуда выехал, куда направляется, место жительства, характеристика его рода 

деятельности, сведения о членах семьи, которые ехали вместе с ним, иногда сведения об отце и 

родителях. 

Указом от 20 января 1797 года император Павел I повелел составить Общий гербовник 

дворянских родов где было собрано более 3000 дворянских родовых имён и гербов. 

Распространение фамилий у купечества и служилых людей 

В XVIII-XIX вв. стали распространяться фамилии у служащих людей и у купечества. 

Поначалу только самое богатое — «именитое купечество» — удостаивалось чести получить 

фамилию. В XV-XVI веках таких было немного и, в основном, северорусского происхождения. 

Например, купцы Калинниковы, основавшие в 1430 г. город Соль Камская, или знаменитые 

Строгановы. Среди фамилий купечества было много таких, в которых отражалась 

«профессиональная специализация» их носителей. К примеру, фамилия Рыбников, образованная 

от слова рыбник, то есть «торговец рыбой». Можно вспомнить также гражданина Кузьму Минина, 

как известно не относившегося к дворянству, но имевшего собственную фамилию уже в конце 

XVI, начале XVII веков. 

Распространение фамилий у духовенства. 

У духовенства фамилии стали появляться лишь с середины XVIII в. Обычно они 

образовались от названий приходов и церквей (Преображенский, Никольский, Покровский, 

Благовещенский, Рождественский, Успенский, Космодемьянский и т.п.). До этого иереев обычно 
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именовали отец Александр, отец Василий, батюшка или поп Иван, при этом никакой фамилии не 

подразумевалось. Их дети, если возникала необходимость, часто получали фамилию Попов. 

Некоторые священнослужители приобретали фамилии при выпуске из семинарии: 

Афинский, Духосошественский, Пальмин, Кипарисов, Реформатский, Павский, Голубинский, 

Ключевский, Тихомиров, Мягков, Липеровский (от греческого корня, означающего «печальный»), 

Гиляровский (от латинского корня, означавшего «веселый»). При этом лучшим ученикам давались 

фамилии наиболее благозвучные и несшие сугубо положительный смысл, на русском или 

латинском языке: Бриллиантов, Добромыслов, Бенеманский, Сперанский (русский аналог: 

Надеждин), Беневоленский (русский аналог: Добровольский), Добролюбов и пр.; наоборот, 

плохим ученикам придумывали неблагозвучные фамилии, например Гибралтарский, или же 

образованные от имен отрицательных библейских персонажей (Саулов, Фараонов). 

Распространение фамилий у крестьянства. 

В 1888 году был опубликован специальный указ сената, гласивший: 

«...Как обнаруживает практика, и между лицами, рожденными в законном браке, встречается 

много лиц, не имеющих фамилий, то есть носящих так называемые фамилии по отчеству, что 

вызывает существенные недоразумения, и даже иногда злоупотребления... Именоваться 

определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного 

лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом». 

В центральной России среди крестьянства фамилии до XIX в. были относительно редки. Тем 

не менее, можно вспомнить отдельные примеры — знаменитый Иван Сусанин, живший в XVI-

XVII веках. Кроме того, известны фамилии некоторых крестьян — участников тех или иных войн, 

походов, оборон городов или монастырей и прочих исторических катаклизмов. Однако, 

действительно, до XIX в. массового распространения среди крестьян Центральной России 

фамилии не имели. Но это скорее связано с тем, что в те времена не было необходимости в 

поголовном упоминании всех крестьян, и документов, в которых крестьяне поголовно или в 

большинстве своем упоминались бы, не существует. И для официального документооборота тех 

лет в случае, если в нём упоминался крестьянин, обычно, вполне достаточно было упомянуть 

деревню, в которой он проживал, помещика, которому он принадлежал, и его личное имя, иногда 

вместе с профессией. Большинство крестьян центра России было официально наделено 

фамилиями, зафиксированными в документах только после отмены крепостного права в 1861 г. 

Некоторые фамилии образовались от фамилий помещиков. Одним крестьянам давали 

полную или изменённую фамилию их бывшего владельца, помещика — так появлялись целые 

деревни Поливановых, Гагариных, Воронцовых, Львовкиных и т.д. 

В корне фамилий некоторых лежали названия населенных пунктов (сел, деревень), 

выходцами откуда были эти крестьяне. В основном это фамилии, оканчивающиеся на -ских. 

Брынских, Лебедевских, Успенских. 

Однако, большинство фамилий, по происхождению являются семейными прозвищами. 

Которые, в свою очередь происходили от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. 

Основной массе крестьян в документе записывали именно это самое «уличное» прозвище, 

которых у иной семьи могло быть и не одно. Прозвищные фамилии появились гораздо раньше 

поголовного офамиливания. Эти самые семейные прозвища, иногда уходившие своими корнями, в 

глубь многих поколений, фактически выполняли роль фамилий у крестьян Центральной России - в 

обиходной жизни, еще до поголовного их закрепления. Именно они в первую очередь попадали в 

переписные листы, и на самом деле, офамиливание являлось просто записыванием этих прозвищ в 

документы. Таким образом, наделение крестьянина фамилией часто сводилось просто к 

официальному признанию, узакониванию, закреплению семейных или личных прозвищ за их 

носителями. Этим и объясняется то, что в эпохи до массового наделения крестьян Центральной 

России фамилиями - нам все же известны отдельные имена и фамилии крестьян, принимавших 

участие в тех или иных важных событиях. При появлении необходимости упомянуть крестьянина 

в летописи или в повествовании о каком-то событии, участником которого он являлся - в качестве 

его фамилии, просто указывалось соответствующее прозвище - его собственное, или его семьи. И 

затем, в ходе поголовного присвоения фамилий крестьянам Центральной России, которое 

произошло после отмены крепостного права, эти же прозвища были в большинстве своем 

официально признаны и закреплены. 

Мирские фамилии образовывались на основе имени мирского. Мирские имена пришли из 

языческих времен, когда имен церковных еще не существовало или они не принимались в простом 

народе. Ведь христианство далеко не сразу заполонило умы, а тем более души славян. Старые 
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традиции хранились долго, заветы предков чтились свято. В каждой семье помнили, как звали 

прародителей до 7 колена и даже глубже. Предания из истории рода передавались из поколения в 

поколение. Поучительные истории о былых деяниях пращуров рассказывались на ночь юным 

продолжателям рода. Многие из мирских были именами собственными (Горазд, Ждан, Любим), 

другие возникли как прозвища, но потом стали именами (Некрас, Дур, Чертан, Злоба, Неустрой). 

Здесь надо заметить, что в древнерусской системе имен также было принято называть младенцев 

охранными именами, оберегами — именами с отрицательным содержанием — для защиты, 

отпугивания злых сил или для обратного действия имени. Это как до сих пор принято ругать 

держащих экзамен, или желать охотнику «ни пуха, ни пера». Считалось, что Дур вырастет умным, 

Некрас красавцем, а Голод всегда будет сытым. Охранные имена потом становились свыкшимися 

прозвищами, а далее и фамилией. 

У некоторых в качестве фамилии записывали отчество. В царских указах о проведении 

переписи обычно говорилось, что следует записывать всех «по именам с отцы и с прозвищи», то 

есть по имени, отчеству и фамилии. Но в XVII — первой половине XVIII веках у крестьян 

наследственных фамилий не было вовсе. Крестьянская фамилия жила лишь в продолжение одной 

жизни. Например, Родился в семье Ивана Прокопий, и во всех метрических записях именуется он 

Прокопий Иванов. Когда же у Прокопия родился Василий, то стал новорожденный Василий 

Прокопьев, а вовсе не Иванов 

Первая перепись 1897 г. показала, что фамилии не имеет до 75 % населения (впрочем, это 

относилось более к жителям национальных окраин, чем коренной России). Окончательно у всего 

населения СССР фамилии появились только в 30-е годы XX века в эпоху всеобщей 

паспортизации. 

 

2. Этимология русских фамилий жителей села Кириллово. 

    По мнению современных учёных – антропонимистов, российские фамилии можно разделить на 

следующие основные группы: 

1. Фамилии, образованные от различных народных форм крестильных христианских 

имён (Макаров, Александрин, Агафонов)2. Фамилии, образованные от полной формы имени, 

имели в основном социальная верхушка, знать или семьи, пользовавшиеся в данной местности 

большим авторитетом, представителей которых соседи уважительно звали полным именем, в 

отличие от других сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, обиходными именами 

(Митюшкин, Пронякин, Савочкин). 

2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские и прозвища. Мирские имена 

пришли из языческих времён, когда имён церковных не существовало: многие из них были просто 

именами собственными, другие возникали как прозвища, но потом их основа забылась и они стали 

просто именами (Смирнов, Родин, Шириков). 

3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, рассказывающие 

об их занятиях. (Купцов, Порутчиков, Цыганов). 

4. Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был один из предков, 

основой таких фамилий становились разные географические названия – городов, деревень, рек, 

озёр и т.д. (Поляков, Турутин, Желонкин) 

5. Фамилии, образованные от прозвищ, данных по названию животных или растений. 

(Зайчиков, Скворцов, Жучков) 

6. Фамилии, образованные от нерусскоязычных корней. (Алипов, Бранчуков, 

Галишников). 

Чаще всего русские фамилии образуются от личных имён – к ним относятся крестильные 

имена, прозвища, даваемые человеку по его профессии, месту проживания или каким-либо другим 

признакам. В этом отношении русская традиция не отличается от традиций других европейских 

народов. Имя отца использовалось в качестве первоосновы. Именно имя отца обычно становилось 

наследственным именем семьи. Если у деда, чьё имя легло в основу утвердившейся фамилии, 

было два имени – одно крестильное, а другое обиходное, то фамилия неизменно образовалась от 

второго. Объяснение этому простое. Крестильные имена не отличались разнообразием.  

 Большинству русских фамилий менее двухсот лет. Они отражают быт тех времён и 

традиции предков. В этом причина необходимости их изучения. 

                                                           
2 В работе в качестве примеров используются фамилии только  местных жителей. 
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Итак, мы видим, что образование фамилий это довольно сложный и длительный 

исторический процесс. Различен источник их образования, по-разному складывались их судьбы. 

 

2.1.  Фамилии, образованные от канонических и различных народных форм крестильных 

христианских имен. 

Много фамилий было образовано от личных христианских имён. Христианские имена 

проникли к русским не ранее X века (Христианская религия пришла на Русь из Византии, 

Византия заимствовала её у Римской империи, в Рим же она проникла с Ближнего Востока, 

поэтому большинство личных имён, то есть имён христианских, заимствовано из 

древнееврейского, древнегреческого и латинского языков). В связи с обязательным крещением 

имена постепенно осваивались русским народом. Их первоначальный круг был невелик, но 

постепенно они вошли в устную практику и стали «самыми русскими» словами нашего языка. 

Как известно, многие крестьяне не имели официально закреплённых фамилий вплоть до 

конца XIX века. Они «писались» по отцу или деду, и в каждом новом поколении их официально 

записанные фамилии оказывались разными. Когда после отмены крепостного права крестьяне 

оформлять себе паспорта, основным источником этой новой волны официальных фамилий стали 

имена их отцов или дедов. Отсюда массовость таких фамилий. 

 

 Фамилия Источник образования3 

Абрамцов Мужское имя Абрамец, которое является украинской уменьшительной формой 

имени Абрам. Оно, в свою очередь, представляет собой вариант библейского имени 

Авраам, в переводе с древнееврейского языка означающего "отец народов".  

Агафонов Церковное имя Агафон. Имя это всегда считалось простоватым, грубым, хотя 

исконное, греческое значение его прекрасно: «добро, благо». 

Акимов Церковное имя Иоаким (в переводе с древнееврейского – «прославленный богом»). 

Однако в основу фамилии легло не это имя, а его просторечная форма Аким.  

Аксёнов Церковное имя Аксен. Имя Аксен представляет собой уменьшительную форму 

мужского имени Авксентий, что в переводе с древнегреческого означает 

«растущий».  

Александрин  Церковное имя Александр, которое в переводе с греческого означает 

«мужественный; защитник людей».  

Алипов Церковное имя Алипий, которое в переводе с греческого означает «беспечальный». 

Афонин Церковное имя Афанасий (в переводе с греческого – «бессмертие»), точнее к его 

просторечная форма Афоня. 

Вавилкин Церковное имя Вавила, его просторечная форма Вавилка, в переводе с арамейского 

означает «ворота Бога» или «житель Вавилона». 

Викторкин Церковное имя Виктор (в переводе с латинского — «победитель  

Ганцов Церковное имя Гавриил в переводе с древнееврейского означает «божественный 

воин». В основу же фамилии Ганцов легла его уменьшительная форма - Ганец. Она 

появилась в результате следующих изменений: Гавриил - Ганя - Ганец.  

Дорожкин Церковное имя Дорофей (от греческого «дар божий»), точнее к его повседневная 

форма Дороша, Дорошка. 

Дронкин Церковное имя Андроник в переводе с греческого означает «победоносный муж». 

Это имя часто воспринималось как ласкательное; слог –ик- казался 

уменьшительным суффиксом.  

Дронов Церковное имя Андроник в переводе с греческого означает «победоносный муж».  

Евдокушев Церковное имя Евдоким в переводе с древнегреческого означает «славный, 

окруженный почетом». В основу фамилии легла производная форма имени — 

Евдокуша. 

Евсеев Церковное имя Евсевий (в переводе с греческого eusebes — «благочестивый») 

Еньков Церковное имя Евгений, в переводе с греческого – «благородный». В старину 

Евгениев ласково называли Енями, Енютами, Енюшами. 

Засимов Церковное имя Зосима в переводе с греческого означает «подпоясывающийся» или 

— иносказательно – «готовящийся к состязанию, путешествию». В основу фамилии 

                                                           
3 Здесь и далее истории образования фамилий взяты из разных источников. Смотри литературу в конце работы. 
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Засимов легла его разговорная форма - Засим.  

Захаров Церковное имя Захарий (в переводе с древнееврейского – «радость; память 

Божия»).  

Игонин Церковное имя Игнатий, которое в переводе с латинского означает «неведомый» 

или «огненный». Игоня – уменьшительный вариант крестильного имени Игнатий.  

Калинин Церковное имя Каллиник (от греческих kallos – «красота», nike – «победа», т.е. 

«добрый победитель»), а точнее его краткая форма — Каля. 

Кирюхин Церковное имя Кирилл (в переводе с греческого – «маленький господин»). В основе 

фамилии – его просторечная форма Кирюха.  

Костиков Церковное имя Костик восходит к крестильному имени Константин. В основе 

фамилии – одна из его производных форм – личное имя Костя, Костик. Само имя 

Константин имеет греческое происхождение и переводится как «стойкий, 

постоянный».  

Куранов Церковное имя Кирилл, Кир, Кириан, Кириак, Кирсан в старой их просторечной 

форме Курил, Кур, Курьян, Курсан.  

Лазутов Церковное имя Лазарь, которое в переводе с греческого означает «бог помог».  

Лапин Церковное имя Евлампий и Харлампий. Для удобства произношения «м» в этих 

именах опускалось, а в уменьшительной форме они стали употребляться в качестве 

имени Лапа.  

Ларин Церковное имя Илларион, которое происходит от греческого hilarios, что означает 

«веселый». Фамилия образована от его просторечного варианта - имени Лара. 

Лёвин Церковное имя Лев и его производные формы. Это имя, пусть и не часто, 

применялось в крестьянской среде, давалось священниками. 

Лукьянов Церковное имя Лукиан (Лукьян). Оно, в свою очередь, имеет латинское 

происхождение и в переводе означает «светоносный».  

Макаров Церковное имя Макарий. Макарий – имя греческого происхождения, в переводе на 

русский значит «счастливый».  

Макеев Церковное имя Макей — уменьшительная форма имени Македоний, а также, в 

акающих говорах, имени Мокий (о греческого мокос — насмешник). 

Марков Церковное имя Марк. Изначально оно представляло собой римское родовое имя со 

значением «молот». Кроме того, некоторые исследователи полагают, что это имя 

восходит к имени бога войны Марса. 

Матюхин Церковное имя Матвей. Древнееврейское по происхождению имя Матвей вошло в 

христианский календарь в память об одном из двенадцати апостолов, учеников 

Иисуса Христа.  

Митюшкин Церковное имя Дмитрий. Мужское крестильное имя Димитрий (Дмитрий) имеет 

греческое происхождение и переводится как «принадлежащий Деметре». В 

греческой мифологии Деметра была богиней плодородия, покровительницей 

земледелия. В основу фамилии легла производная форма имени — Митюшка 

(Дмитрий < Митрий < Митя < Митюшка). 

Назаров Церковное имя Назарий в древнееврейском означало «посвятил себя богу», его 

русская повседневная форма Назар.  

Нестеров Церковное имя Нестор, в переводе означающее «возвратившийся домой». В основу 

фамилии легла производная форма этого имени — Нестер. 

Нистратов Церковное имя Евстратий. Мужское крестильное имя Евстрат (Евстратий) в 

переводе с греческого означает "добрый воин". В основу фамилии легла 

производная форма имени - Нистрат. 

Орешкин  Церковное имя Ореша, Орешка – уменьшительные формы мужского имени 

Арефий, вошедшего в русские святцы. Это имя происходит от арабского глагола, 

означающего «обрабатывать землю, пахать». Начальный гласный «а» в северных 

говорах заменялся на «о». 

Оськин Церковное имя Иосиф. В основе фамилии лежит разговорная форма Ося, 

образованная от его русского аналога Осип. Само имя Иосиф имеет 

древнееврейское происхождение и переводится как «божья награда».  

Парамонов Церковное имя Парамон. Это имя имеет греческое происхождение и переводится 

как «надежный, верный».  
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Паршин Церковное имя Парша, производная форма одного из христианских мужских имен: 

Парамон (в переводе с греческого – «надежный, верный»), Парфений 

(«целомудренный, девственный»), Пармен. 

Пронякин Церковное имя Проняка – производной форме таких крестильных мужских имен, 

как Прокл (в переводе с древнегреческого «минувшая слава»), Прокопий 

(«преуспевающий»), Протасий («передовой»), Прохор («запевала, руководитель 

хора») 

Прошкин Церковное уменьшительное мужское имя Прошка, образованное от полной формы 

Прохор, что в переводе с греческого означает «запевала, заводила».  

Родин Уменьшительная форма Родя из канонического мужского личного имени Родион 

(предположительно от др.-греч. rhodon — «роза»). 

Романов  Церковное имя Роман (от латинского «romanus» – «римлянин»).  

Сазонов Церковное имя Созонт (от греческого – «спасающий»).  Фамилия Сазонов 

представляет собой фонетический вариант фамилии Созонов, возникший под 

влиянием «акающих» говоров.  

Сапронов Церковное имя Сапрон – форма крестильного мужского имени Сафрон, которое в 

переводе с греческого означает «здравомыслящий, благоразумный». 

Сергин  Церковное имя Сергей, или, по-старинное, Сергий. Сергей — имя латинского 

происхождения и в переводе означает «высокочтимый, высокий». Это 

древнеримское родовое имя (первоначально Сергиус), с течением времени 

перешедшее в категорию личных имен. На Русь это имя попало благодаря 

христианству, из Византии.  

Стюхин Мужское имя Стюха является разговорной версией канонического имени 

Евстигний. Оно пришло из греческого языка и переводится как «добрый знак».  

Тиманов Церковное имя Тимофей (др.-греч. timotheos — «почитающий бога»). 

Трафимов Церковное имя Трофим, которое в переводе с древнегреческого означает 

«кормилец». Чередование звуков о/а в основе имени связано с влиянием «акающих» 

говоров русского языка. 

Тришин Церковное имя Трифон, которое в переводе с греческого означает «нежный». 

Основой для фамилии послужила просторечная форма этого имени – Триша. 

Тришкин Церковное имя Трифон, которое в переводе с греческого означает «нежный». 

Основой для фамилии послужила просторечная форма этого имени – Тришка. 

Федулов Церковное имя Феодул, которое в переводе с древнегреческого означает «раб 

богов». В основу фамилии легла просторечная форма – Федул.  

Фирсков Церковное имя Фирс. Оно образовалось от греческого tirsos, т.е. украшенный 

цветам и виноградными гроздьями жезл, который носили во время праздничных 

процессий.  

Фомин Церковное имя Фома (в переводе арамейского - «близнец»). Фома – один из 

двенадцати апостолов. 

Фролягин Церковное имя Фрол. В основе фамилии – его производная форма Фрол. Само имя 

Флор образовано от латинского «florus», что означает «цветущй». 

Юлин  Церковное имя Юлий. Древнеримское имя Юлий имеет два значения: 

«принадлежащий к роду Юлиев», а также «кудрявый». Одним из покровителей 

этого имени является преподобный Юлий пресвитер, один из католических святых. 

 

2.2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские и прозвища. 

Многие фамилии были образованы от внутрисемейных мирских имён. Такое имя ребёнок 

получал только от родителей, и это единственный признак, по которому внутрисемейные имена 

отличались от прозвищ, которые обычно присваивались соседями. Конечно, не у всех детей было 

внутрисемейное имя в дополнение к официальному крестильному, но если ребёнок получал такое 

имя, то, как правило, оно употреблялось чаще крестильного, закреплялось за человеком на всю 

жизнь. На всей территории Древней Руси были широко распространены такие имена-обереги, как 

Злоба, Плакса, Пискун, Некрас, Немир, Дурас, Истома и др. Считалось, нет лучшей защиты для 

ребёнка от какой-либо беды, чем имя-оберег, охраняющее его. Так, имена Дур, Дурак давались в 

уверенности, что они будут залогом того, что их малыш вырастет умным человеком, Некрас – 

вырастет красивым. Очень распространено на Руси было внутрисемейное имя Рюма, то есть 
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«плакса, нытик». Имя являлось «охранительным» по мнению родителей, оно было гарантией того, 

что ребёнок вырастет сильным и мужественным. Имя Пискун давали в надежде на то, что человек 

не будет рёвой.  

Мирские имена существовали в России до окончательного их запрещения церковью в конце 

XVII века. Более того, древнерусские «домашние» имена нередко полностью подменяли собой 

имена крестильные, даже в документах выступая в качестве официальных именований. 

Прозвища давались людям их родственниками, соседями, сословным и социальным 

окружением. Причём в прозвищах, как правило, отражались какие-то характерные черты, 

присущие именно этому человеку, а не другому. Закрепившись в фамилиях, эти черты и 

особенности наших далёких предков дошли до сегодняшнего времени.  

  Как прозвища превратились в фамилии? Заглянем в языкознание и посмотрим форматы 

фамилий, там мы найдём логические выводы специалистов. В.Д.Бондалетов отмечает: «Обычно 

суффикс «ов» добавляется к прозвищам и именам на твёрдый согласный или к прозвищам – 

прилагательным (Горб – Горбунов, Смирный – Смирнов); а также суффикс «ев» к именам или 

прозвищам на мягкий согласный (Бурда – Бурдаев)»4.   

Множество фамилий жителей села Кириллово появилось от прозвищ, их человек мог 

получить по разным причинам. Наиболее распространённые прозвища были по особенностям в 

чертах лица и телосложения: Белобородов, Горбунов, Горбачев, Суханов, Плешаков, Седов, 

Сизов, Белов, Ладонкин, Моргунов, Цыганов и т.д. Есть прозвища, образованные от названий 

особенностей характера людей, склонностями, поступками. Битюков, Смирнов, Тупов, Урекин, 

Холин, Дремков, Кудасов, Поздняков, Спиряев, и т.д. 

В некоторых именованиях отражалось имущественное положение людей: Богачёв, Кошелёв. 

Больше всего фамилий образовались от прозвищ, обозначающих предметы обихода, пищи  

жителей: Бубенчиков, Варенов, Киселев, Крючков, Лапшин, Лапин, Носков, Орешкин, Пузырёв, 

Пудиков, Пресняков, Рогожин, Репин, Сумин, Углов, Чугунов, Шириков, Жариков, Жарков и т.д. 

Встречаются фамилии, образованные от женских прозвищ или прозвищ, данных именами 

существительными женского рода. Они представляют значительный интерес, так как в известной 

степени отражают положение женщины в далёкие от нас времена. Испокон века мужчина был 

главой семьи, остальные её члены были ему подчинены, носили его прозвание, фамилию. 

Женщина считалась хозяйкой в доме и даже менее того – у очага и в горнице. Только если мужа 

брали в солдаты или он долго отсутствовал, если он умирал, погибал на войне, возвращался 

инвалидом, женщина брала на себя всё хозяйство и начинала руководить домом и семьёй.  

Такие фамилии образовывались путем присоединения суффикса –ин к имени 

существительному женского рода, реже с помощью суффикса -ов: Вдонин, Галдин, Дыркин, 

Кубышкин, Калинин, Лапин, Лапшин, Лапин, Рогожин,  Сумин, Зимин, Жилкин, Кучин, 

Гражданкин, Машков и т.д. 

Фамилия Источник образования 

Белов Мирское прозвище Белой, Беляй, которые были широко распространены на Руси до 

XVII в. Подобные прозвища могли указывать на внешние признаки (светлый цвет 

лица, волос), какие-либо качества человека (добрый, светлый), либо имели значение 

«обеленный», т.е. свободный от податей. 

Битюков Мирское прозвище Битюк восходит к слову «битюк». Изначально так называли 

крепкого ломового коня — костистую, плотную и рослую лошадь под извоз. Скорее 

всего, прозвище Битюк получил крепкий, плотный, здоровый человек. 

Богачёв Мирское имя Богач. Оно не обязательно должно указывать на зажиточность, 

богатство предка. Возможно, так назвали ребенка в надежде, что он будет богатым 

и счастливым.  

Брешев Мирское прозвище Бреша (Брехун). Так в старину называли человека, который 

много говорит, а также того, кто любит приукрасить рассказ, приврать.  

Бубенчиков Мирское прозвище Бубенчик. Оно ведет свое начало от нарицательного «бубен», то 

есть «ударный музыкальный инструмент в виде обтянутого кожей обода или 

обруча, к которому прикреплены металлические пластинки или бубенчики» 

Булышев Мирское прозвище Булыш — это фонетический вариант прозвища Булыч. Оно 

имело несколько значений: в тульских говорах – «плутоватый, торговый мужик», во 

                                                           
4 Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М. «Просвещение» , 1983 г. 
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владимирских – «простодушный». Таким образом, не исключено, что фамилия 

Булышев указывает на особенности характера основателя рода. 

Бурдаев Мирское прозвище Бурда, которое восходит к нарицательному «бурда» - «мутный 

напиток». Существует и другая версия, согласно которой, это прозвище восходит к 

слову «бурды» - «бакенбарды». 

Варёнов Мирское прозвище Вареный, которое, скорее всего, происходит от украинского 

слова «варена» - «казацкий напиток из водки, меда, сухофруктов, изюма, винограда, 

груш, яблок». Вероятно, Вареным называли любителя этого напитка.  

Галдин Мирское прозвище Галда связано с глаголом «галдеть». Так называли горлана, 

крикуна и гуляку.  

Горбачёв Мирское прозвище Горбач. Само прозвище восходит к нарицательным «горб», 

«горбатый» - «сутулый, кривой, изогнутый». Однако есть и другая версия, согласно 

которой, прозвище Горбач указывало не на физический недостаток человека, а на 

его социальный статус: Горбачом в сибирских говорах называли беглого бродягу.  

Горбунов Мирское прозвище Горб, Горбун восходит к нарицательным "горб", "горбатый" – 

"сутулый, кривой, изогнутый" 

Дремков Мирское прозвище Дрема. Оно восходит к нарицательному «дрема»: так в старину 

называли легкий, неглубокий сон, состояние сонливости. Возможно, что подобное 

прозвище мог получить тот, кто любил долго спать. Однако не исключено, что это 

прозвище могло указывать на особенности характера и поведения человека: 

вялость, медлительность, нерасторопность и т.п. 

Духанов Мирское имя Духан несет в себе символическое значение и связано с 

нарицательным «дух» - «бесплотное сверхъестественное существо, оказывающее - 

по религиозным представлениям - влияние на жизнь человека и природы».  

Жариков 

Жарков 

Мирское прозвище Жарик, уменьшительная формы от Жар. Такое прозвище 

давалось человеку с ярко-рыжими волосами. В говорах слова «жарый», «жаровый» 

имели значение «горячий». В таком случае прозвище дано по черте характера.  

Жилкин Мирское прозвище Жилка. Так в старину называли человека скупого, склонного к 

накопительству, скрягу. Нередко подобное прозвище получал и упрямец, заядлый 

спорщик. Однако возможен и другой вариант толкования этого прозвища. Не 

исключено, что оно связано с понятием «жилистый», которое могло указывать как 

на определенные внешние признаки человека (например, на худощавое, сухое, но 

крепкое телосложение), так и на особенности его характера или поведения 

(старательность, трудолюбие).  

Звягин Мирское прозвище Звяга. Так в старину могли называть горлана, крикуна, а также 

плаксивого ребенка, брюзгу, сварливого или надоедливого, навязчивого человека.  

Зимин Мирское имя Зима. Мирское имя Зима восходит к аналогичному нарицательному. 

До введения на Руси христианства существовала традиция давать имена, 

указывающие на условия, сопутствующие рождению детей. Поэтому вполне 

вероятно, что Зимой родители нарекли ребенка, родившегося в зимнее время года. 

Киселев Мирское имя Кисель. Такие имена, по названиям кушаний, были популярны на 

Руси. Прозвище могло характеризовать человека по его поведению. 

Колдаев Мирское прозвище Колдай, скорее всего, восходит к аналогичному диалектному 

слову «колдай», которое в тамбовских говорах означает «дерево, вывороченное с 

корнем, или нижняя часть его». Колдаем могли называть сутулого, кривоногого или 

же упрямого, своенравного человека.  

Кошелев Мирское прозвище Кошель, которое восходит к существительному «кошель» в 

значении «мешочек для хранения денег». В этом случае прозвище Кошель мог 

получить богатый, но скупой человек. Однако, скорее всего, фамилия берет свое 

начало от прозвища Кошель, которое давалось неповоротливому, неловкому 

человеку.  

Кубышкин Мирское прозвище Кубышка образовано от слова «кубан» — большая крынка, 

кувшин с носиком и ручкой. Кубышкой же называли высокую кадку для кумыса и 

для битья масла. Прозвище могло быть дано толстому увалистому человеку. 

Кучин Мирское прозвище Куча, которое не имеет ничего общего со словом «куча» в 

современном его значении. Как правило, Кучей в старину называли надоедливого, 
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докучливого человека 

Лапин Мирское прозвище Лапа. Так могли прозвать человека с большими, сильными 

руками, в просторечии – «лапами». Возможно, что фамилия связана с диалектным 

глаголом «лапать» - «грубо хватать, мять, щупать». В этом случае Лапой могли 

прозвать проказника и шалуна. 

Лапшин Мирское прозвище Лапша, восходящего к нарицательному лапша — мучное 

изделие. В диалектных говорах есть и переносное значение этого слова. Так 

называли недалекого, простоватого человека. 

Лисков Мирское прозвище Лиский. В некоторых говорах слово «лысый» звучало как 

«лисый». Однако Лиским также могли называть опытного, бывалого человека. 

Мальчиков Мирское прозвище Мальчик. Вероятно, так окрестили маленького ребенка, либо же 

взрослого человека низкого роста.  

Молотков Мирское имя Молоток. Такие имена, образованные от названий инструментов были 

распространены в старину на Руси.  

Муштаев Мирское прозвище Муштай - «лохматый конь». Скорее всего, прозвище Муштай, 

послужившее основой для этой фамилии, указывало на внешний вид предка 

(например, всклокоченные волосы, борода), а также его характер (строптивость).  

Носков Мирское прозвище Носок, но это не короткий чулок, а уменьшительная форма 

существительного «нос». Носок - прозвище человека с маленьким носом, иногда, в 

ироническом смысле, с большим. 

Плешаков Мирское прозвище Плешак. Плешаком, а также плешаном, плеханом или 

плешивцем называли людей с плешью, лысиной. Вероятнее всего, основатель рода 

Плешаковых получил такое прозвище за свои внешние особенности. 

Поздняков Мирское имя Поздняк, в основу которого легло нарицательное «поздний». Так 

обычно называли ребенка, родившегося много лет спустя после предыдущего или 

же под старость родителей.  

Рогожин Мирское прозвище Рогожа. Оно ведет свое начало от аналогичного нарицательного 

со значением «грубый плетеный из мочала материал для упаковки» 

Седов Мирское прозвище Седой восходит к прилагательному «седой». Однако в старину у 

этого слова было не только значение «старый», но и «светлый». Таким образом, 

прозвище Седой мог получить не только старый человек, но и человек с волосами 

пепельного цвета.  

Серков Мирское прозвище Серый, которое могли дать человеку, одевавшемуся в серую 

одежду, либо по характеру простому, заурядному. Не исключено, что прозвище 

было присвоено предку за сходство с волком – нелюдимость, жесткость характера, 

скрытность.  

Сизов Мирское прозвище Сизый — так в говорах называли бледного, худого человека.  

Смирнов Мирское имя Смирной. Оно образовано от архаичной формы смирной – «смирный, 

тихий, послушный». Возможно, имя отражало реальные качества ребенка или – что 

более вероятно – пожелание родителей относительно поведения ребенка в будущем.  

Сумин Мирское прозвище Сума, которое восходит к аналогичному нарицательному. В 

старину сумой называли «кошель, котомку, носимую на плече или на поясе». 

Обычно сума считалась символом бедности, бродяжничества, поэтому, возможно, 

прозвище отражало социальный статус предка. 

Суханов Мирское прозвище Сухан, сухой — в значении худой или же черствый, 

бесчуственный.  

Тумаков  Мирское прозвище Тумак, в основе которого, лежит нарицательное «тума», что в 

говорах означает «чепуха, вздор, чушь, дичь, бессмыслица». 

Турутин Мирское прозвище Турута восходит к глаголу «туртать» - «утруждать, тревожить, 

беспокоить». Вероятно, Турутой прозвали беспокойного, назойливого человека.  

Углов Мирское прозвище Угол образовано от аналогичного нарицательного. Углом в 

старину называли худощавого мужичка, который имел не округлую, а угловатую 

фигуру. 

Урекин Мирское прозвище Урека, которое, восходит к глаголу «урекать, укорять, 

порицать» 

Цыганов Мирское прозвище Цыган, которое восходит к аналогичному нарицательному. 
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Согласно одной из версий, так называли человека цыганских кровей. Однако чаще 

всего прозвище Цыган закреплялось за славянином, по внешнему виду схожим с 

цыганами — имевшим смуглую кожу, черные волосы. 

Чугунов Мирское прозвище Чугун. Чугуном в деревнях называют круглый горшок для 

приготовления пищи. Возможно, что прозвище Чугун получил человек, 

отличающийся полнотой и низким ростом.  

Явкин Мирское прозвище ведет свое начало от существительного «явь», т.е. «реальность, 

действительность»; «состояние трезвое, сознательное, несонное». В таком случае 

Явкой могли называть человека рассудительного, не придающего большого 

значения иллюзиям и фантазиям. Не исключено также, что прозвище Явка носил 

открытый, добрый, миролюбивый мужичок.  

 

2.3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, рассказывающих об их 

занятиях. 

Немало профессий существовало в России в разные эпохи, и название каждой из них могло 

попасть в прозвища и фамилии. Сотни таких «профессиональных» фамилий дожили до нашего 

времени. Иногда только по ним можно восстановить название тех или иных ремёсел и 

ремесленников, лишь фамилии сохранили их для нас.  

Окунёмся в историю…. Издавна в селе Кириллово люди занимались хлебопашеством, в 

свободное от полевых работ время участвовали в ремесленном производстве. Наша местность 

славилась выделкой кожи и овчин, валянием валенок, изготовлением рогож, плотничеством. 

Женщины ткали, шили одежду. Мужчины были земледельцами, мясниками. Кузнечное, токарное, 

печное дело были свойственны каждому порядочному семьянину.  

Отсюда и появление профессиональных прозвищ.  

Происхождение некоторых фамилий угадать нетрудно. Предки Купцова, Генералова, 

Порутчикова, Ганцова, Сотникова могли быть людьми данной профессии или принадлежали  им, 

поэтому и получили такое прозвище. 

Также есть такие фамилии, которые образовались от ремёсел, которые потом исчезли. 

Узнать их происхождение оказалось труднее. Оказывается, предок Верхова мог быть всадником, 

человеком, работающим на высоте или занимающим высокое положение в обществе. Многие 

полагали, что фамилия Ерышов, это искаженная форма, образованная от названия рыбы ерша. Но 

при глубоком рассмотрении фамилия Ерышов образовалась от прозвища Ерыш в значении 

«рыболовная сеть». Возможно, предки занимались рыболовством или плетением рыболовных 

сетей. Фамилии Ковалёв и Ковальков восходят к прозвищу Коваль, которое в свою очередь было 

образовано от диалектного названия коваль – кузнец. 

Профессиональные прозвища  давались людям, которых почитали, уважали, с ними 

советовались. Это доказывает то, что труд на Руси был всегда в почёте. 

Фамилия Источник образования 

Абашов Профессиональное прозвище Абаш, которое восходит, вероятно, к тюркскому слову 

abaci – «мастер, изготовляющий изделия из войлока, либо продающий войлок».  

Варёнов Профессиональное прозвище Вареный восходит к глаголу «варить». В этом случае 

так могли прозвать повара.  

Верхов Профессиональное прозвище Верховой. Существует несколько версий его 

происхождения. По одной из них, так называли всадника. Согласно другой 

гипотезе, такое прозвище получил человек, работавший на высоте. Однако нельзя 

исключить, что человек, получивший фамилию Верхов, занимал высокое 

положение в обществе.  

Ганцов Профессиональное прозвище Гонец, которое восходит к аналогичному 

нарицательному со значением «пеший или конный человек, доставляющий срочные 

известия, распоряжения, письма». В акающих говорах закрепилась форма слова с 

«а» в корне. 

Генералов Профессиональное прозвище Генерал. Однако маловероятно, что основатель рода 

Генераловых носил этот высокий военный чин, поскольку представители власти и 

высших слоев общества уже имели определенные фамилии. Поэтому, скорее всего, 

Генераловым был записан крепостной крестьянин, принадлежавший генералу.  

Ерышев Профессиональное прозвище Ерыш. В его основе лежит нарицательное «ерыга». В 
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уральских говорах оно имело значение «рыболовная сеть». Таким образом, ерышом 

могли называть человека, изготавливающего рыболовные сети, либо рыбака. 

Желонкин Профессиональное прозвище Желонка. Обычно так называли человека, который 

изготавливал желонки, т.е. трубки, дудки, рожки. Нарицательное «желон» имеет 

также значение «молоток для отбивки настыли при чистке плавильной печи и для 

околачивания серебряных слитков», «большое корыто для корма скота». В таком 

случае предок обладателя этой фамилии мог работать на заводе или делать такие 

корыта.  

Ковалёв 

Ковальков 

Профессиональное прозвище Коваль, которое, в свою очередь, образовалось от 

украинского, белорусского и русского диалектного слова «коваль» – «кузнец» 

Крючков Профессиональное прозвище Крюк, которое восходит к существительному «крюк». 

В прошлом крюком называли не только стержень с загнутым концом, но и весы, 

кочергу, железный стержень для мятья кож. Возможно предком мог быть человек, 

обрабатывающий кожи. 

Купцов Профессиональное прозвище Купец. Таким образом, эта фамилия свидетельствует о 

роде занятий основателей рода Купцовых или о принадлежности к купцам. 

Купечество, то есть сословие купцов – торговых людей, играло большую роль в 

Древней Руси. 

Мальчиков Профессиональное прозвище Мальчик. Вероятно, так окрестили маленького 

ребенка, либо же взрослого человека низкого роста. Кроме того, мальчиком 

называли слугу, а также малолетнего работника в ремесленном или торговом 

заведении.  

Порутчиков Профессиональное прозвище Поручик этимологически связано с нарицательным 

«порученец». Изначально поручики были помощниками командира роты 

(эскадрона). В русской армии чин поручика впервые зафиксирован в «Учении и 

хитрости воинского строя» - военном руководстве для солдатских полков «нового 

строя», изданном в 1649 году. Впоследствии из помощника капитана пoручик 

превратился в командира полуроты. Таким образом, прозвище Порутчик указывает 

на род занятий и воинское звание предка: очевидно, основатель рода Порутчиковых 

был поручиком.  

Рогожин Профессиональное прозвище Рогожа. Оно ведет свое начало от аналогичного 

нарицательного со значением «грубый плетеный из мочала материал для упаковки». 

Основатель фамилии мог заниматься изготовлением рогожи, либо торговать 

тканью.  

Чугунов Профессиональное прозвище Чугун. Чугуном в деревнях называют круглый горшок 

для приготовления пищи. Возможно, Чугуном прозвали ходящего по селам 

продавца котелков, чугунов, сковород и прочей чугунной посуды.  

 

2.4. Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был один из предков. 

Фамилий, образованных от названия местности не так много среди жителей села Кириллово. 

Многие из них указывают на происхождение человека (Гражданкин - Горожанкин), являются 

названиями черт местности (Лощинин, Рощин, Поляков). А принадлежность  к названиям 

определенной местности можно выявить только по этимологическому словарю. Так предки 

фамилия Турутин образовалась от названия подмосковного села Турутино, где  в 1812 году 

произошло Турутинское сражение.  

    Основы фамилий давно «оторвались» от тех нарицательных слов, с которыми были когда-то 

связаны прозвания тех или иных людей.  

Фамилия Источник образования 

Лощинин Фамилия Лощинин происходит от прозвища. Лощиной называют низменность, 

долину, ущелье или овраг, по дну которых бежит ручей или река. Вероятно, 

основатель рода Лощининых жил неподалёку от лощины, что и отразилось в 

фамилии его потомков. 

Поляков Фамилия Поляков происходит от прозвища Поляк, данного человеку в 

соответствии с местом его проживания. Однако это вовсе не означает, что человек, 

получивший фамилию, является поляком. В старину на Руси поляками называли 

всех подданных Польско-Литовского государства, независимо от национальности. 
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Однако более правдоподобной кажется версия происхождения прозвища от слова 

«поле». В этом случае Поляком могли прозвать жителя поля, равнины.  

Рощин Прозвище Роща восходит к нарицательному «роща», то есть небольшой 

лиственный лес. Такое прозвище мог получить человек, живущий около рощи, или 

же лесник. Тот факт, что предок Рощиных жил близ перелеска, в некотором 

отдалении от остальных, безусловно, мог считаться отличительным признаком 

человека. 

Гражданкин Прозвище Гражданка, которое восходит к аналогичному нарицательному. 

Гражданкой или гражданином называют городского или посадского жителя. 

Согласно этому, вполне вероятно, что Гражданкой прозвали человека, который 

переехал жить из города в какое-нибудь село.  

Турутин Фамилия произошла от подмосковного селения Тарутино, где произошло в 1812 

году Тарутинское сражение. Потомков жителей этого села стали звать 

Турутиными  

 

2.5. Фамилии, образованные от прозвищ, данных по названию животных или растений. 

 В дохристианскую (языческую) эпоху славяне предпочитали охоту и были народом 

воинственным, они верили, что их прародителями были дикие животные. Считали их 

могущественными божествами, достойными поклонения. У каждого племени было своё 

священное животное, которому племя приносило жертвы и возносило молитвы. Неудивительно, 

что многие древнерусские имена звучали как Жук, Медведь, Волк, Бык, Воробей, Ворона, в 

зависимости от того, какими качествами хотели родители «наделить» своего ребёнка.  Позднее 

появились прозвища, в которых подмечался внешний облик человека, его характер, привычки. 

Например, одного за силу могли прозвать Быком, за драчливость – Петухом, за длинные ноги – 

Журавлём. 

 Отсюда следует, что многие фамилии жителей села Кириллово образовались от названий 

представителей флоры и фауны. 

     Человек был связан с природой всегда, этим можно объяснить такое разнообразие фамилий, 

касающихся представителей флоры и фауны. 

Фамилия Источник образования 

Алипов Прозвище Алип, которое, в свою очередь, связано с нарицательным «алипан». Так в 

нижегородских краях называют гриб-болотник.  

Апёнкин Прозвище Апёнок берет начало от  названия грибов опят в акающих говорах. 

Волков Прозвище Волк  Волк издревле символизировал жестокость, ярость, алчность и 

ненасытность. Волку были присущи функции посредника между «этим» и «тем» 

светом, между людьми и нечистой силой.  

Гуськов Прозвища Гусь, Гусак. Так могли прозвать человека «себе на уме», а также 

напыщенного, сердитого гордеца. Однако это прозвище могло иметь не только 

отрицательные характеристики. В представления древних гусь символизировал 

дыхание, ветер, любовь, супружеское счастье. 

Ершов Прозвище Ерш восходит к одноименному названию рыбы  

Жучков Прозвище Жучок. Большинство жуков черного света. Жук — прозвище 

черноволосого человека. 

Зайцев 

Зайчиков 

Прозвище Заяц восходит к одноименному названию животного «заяц» в его 

уменьшительно-ласкательной форме «зайчик». 

Карасев Прозвище Карась восходит к одноименному названию рыбы. 

Картошкин Прозвище Картошка образовано от аналогичного нарицательного, которое является 

просторечной формой существительного «картофель». 

Кобельков Прозвище Кобелько восходит к нарицательному «кобель» в значении «самец 

собаки». Вероятно, будучи личным именем, слово это не имело предосудительного 

оттенка, как в современном языке. Кроме того, оно могло иметь положительное, 

зооморфное значение.  

Козлёнков 

Козлов 

Козляков 

Прозвище Козленок восходит к аналогичному названию животного.  

Коровин Прозвище Корова восходит к одноименному названию животного.  
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Курочкин Прозвище Курочка восходит к одноименному названию животного.  Еще в 

древности курица была символом материнской заботы, а также провидения. В 

христианстве наседка с цыплятами олицетворяла Христа со своей паствой.  

Муравьёв Прозвище Муравей восходит к одноименному названию насекомого.  

Овечкин Прозвище Овечка восходит к одноименному названию животного. 

Пигарёв Прозвище Пигарь восходит к диалектному слову «пиагрь» - «птица, то же, что 

нырок хохлатый». Вероятно, Пигарем прозвали человека, чем-либо внешне 

напоминавшего эту птицу.  

Рыбкин Прозвище Рыбка восходит к одноименному названию рыбы. 

Скворцов Прозвище Скворец восходит к одноименному названию птицы. Обычно такое 

прозвище давалось человеку с красивым звучным голосом. Однако в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В.И. Даля можно встретить выражение 

«переимчив, как скворец»5: так говорили о человеке, который легко перенимает 

чужие голоса. 

Чирков Прозвище Чирок  восходит к одноименному названию водоплавающей птицы.  

 

2.6. Фамилии, образованные от  нерусскоязычных корней. 

     На территории нашей местности встречаются фамилии нерусского происхождения, 

большинство из них тюркской группы. Иностранное происхождение данных фамилий можно 

считать условно, так как нет четкого  и однозначного толкования их происхождения и многие 

лингвисты не сходятся во взглядах на источник происхождения одной и той же фамилии. 

Фамилия Источник образования6 

Абаев Мусульманское мужское имя Абай, которое в переводе с киргизского означает 

«внимательный, осмотрительный». Однако у этого имени есть и другое значение: 

«старший брат, дядя; старший родственник». 

Абашов Тюркское имя Абаш. По одной из версий, оно представляет собой диалектный 

вариант имени Абдулла  в значении «раб, слуга Аллаха», по другой — имени 

Аббас, «суровый», «отец», «дед по отцу», «старший брат». 

Алипов Арабское мужское именя Алип, которое образовано от арабского названия первой 

буквы алфавита. 

Булышев Татарское мужское имя Булыш, которое в переводе означает «оказывающий 

помощь».  

Елаев Прозвище Ела ведет свое начало от чеченского глагола «делла», а точнее от одной 

из его форм — «елла». В переводе на русский язык это слово означает «раскрыть, 

открыть».  

Кадяев Прозвище Кадяй ведет начало от эрзянского слова «кадомс», которое переводится 

на русский язык как «оставить, не взять с собой». 

Фаронов Профессиональное прозвище Фарон образовалась от латинского слова faron, 

которое в переводе на русский язык означает «кузнец». Вполне возможно, что 

такую фамилию получил семинарист, который был выходцем из семьи кузнеца. 

Соответственно, Фаронов – это латинский вариант русской фамилии Кузнецов. 

 

Выводы. 

Каждая фамилия имеет свою историю и этимологию, свой смысловой корень, от которого 

она происходит. Но не следует забывать, что фамилии давно утратили свою внутреннюю форму, 

так как они передавались по наследству многим поколениям, отражая прозвище далекого предка. 

Изучение тайны фамилий продуктивно лишь при единстве языкознания, исторической 

фонетики, исторического словообразования, исторической лексики, истории и этнографии. Из 

всей совокупности русских фамилий наибольший интерес представляют те, в которых отражена 

общественная структура России на протяжении многих веков ее существования. В фамилиях 

запечатлены вся общественная иерархия, все классовые различия в России в далеком прошлом: 

крестьяне и помещики, фабриканты и рабочие, господа и их слуги, купцы, чиновники, 

                                                           
5 Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка. М.: «Русский язык-Медиа», 2007 г. 

 
6 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., «Наука», 1979 г. 
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церковники, военные. Интересны также фамилии, в которых нашли отражение разнообразные 

профессии, а также различные человеческие качества, пороки и добродетели, мечты и 

повседневная реальность. Это своеобразные документы истории русского народа. 

Фамилии давались часто при самых различных обстоятельствах.  

Русские фамилии - это энциклопедия русского быта, истории, этнографии. Они хранят и 

всегда будут хранить в своих основах память о событиях, предметах, явлениях, свойственных тем 

эпохам, когда они создавались.  

В нашем селе проживают люди, этимологию происхождения фамилий которых нам найти не 

удалось, их происхождение было выяснить трудно. Но многие таят в себе интересные истории. 

Подавляющее большинство русских фамилий образовано от христианских, православных 

имен, содержащихся в церковном календаре – святцах. Религия требовала, чтобы ребенка 

называли не просто как-нибудь, а в честь того или иного святого, то есть легендарного или 

исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. 

Простое по звучанию и ясное по смыслу, мирское имя нередко на всю жизнь вытесняло 

официальное, церковное. Во многих случаях потомки получали фамилию именно от такого 

обиходного, чисто русского имени. 

Каждая фамилия самобытна, интересна. Люди даже могут и не подозревать, что она 

обозначает, откуда к нам пришла.  

Можно ли сейчас жить без фамилий?  

Общаясь с родственниками, знакомыми, человек, конечно, обходится без фамилий. Тут 

хватает одного имени, иногда имени и отчества. Но стоит только выйти за пределы этого узкого 

круга людей, как без фамилий не обойтись. Их не только записывают в документы, но постоянно 

употребляют в живой речи в школах, институтах, учреждениях. На любом предприятии, особенно 

крупном, люди известны друг другу нередко только по фамилии. Это основное именование 

человека в современной официальной жизни.  

Во времена Великой Отечественной войны, когда в детских домах оказались сотни 

маленьких детей, потерявших родителей и не помнивших своих фамилий, им немедленно 

присваивали новые. Одним фамилии придумывали по названиям мест, откуда их привезли, другим 

давали фамилии их спасителей. 

Итак, без фамилий люди сейчас не живут. С ростом населения в стране, с укреплением 

экономических связей между различными территориями государства, с укреплением связей между 

городом и деревней количество людей, постоянно вступающих в общение, необыкновенно растёт. 

А какое разнообразие фамилий существует на сегодняшний день! Каждый день мы слышим 

фамилии из средств массовой информации, в местах работы, учёбы.  

Мы считаем, что современный человек должен знать происхождение своей фамилии, знать 

свой корни, ветви своей родословной. Значит, тема нашей работы актуальна. Нам удалось 

раскрыть главную цель – изучили значение и происхождение большинства фамилий жителей 

нашей местности, нашего села. Полученные данные можно использовать на уроках, во внеурочное 

время. Мы с уверенностью можем сказать, что изучение фамилий, имён, своей родословной – это 

очень увлекательное занятие.  

Но вместе с тем каждый из нас должен забывать, что не имя красит человека, а человек имя. 
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