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Введение 

Каждый день, появляясь в людном месте, смотря телевизор, слушая радио, 

читая книги, я сталкиваюсь с множеством фамилий. А что они обозначают, 

откуда они появились? У каждого человека своя фамилия и это очень важно, 

ведь если бы люди имели только одну фамилию, была бы неразбериха. Но 

однажды может возникнуть вопрос: что ж это за фамилия? Никогда не 

слышала... Что она означает? А как произошла моя собственная? А фамилия 

друга? Задаваясь этими вопросами, я решила провести исследовательскую 

работу, и темой моей работы стало «Происхождение русских фамилий». Мне 

кажется, каждый желает ощутить себя частью целого рода, а не отдельной 

личностью. Так как мой интерес к фамилиям очень возрос, я решила начать 

исследование с фамилий нашей школы. Чтобы приступить к написанию работы, 

я начала проводить анкетирование в нашей школе, где спрашивала у учащихся о 

том, знают ли они происхождение своей фамилии и, если не знают, интересно ли 

им это узнать? (Приложение №1) 

Цель работы: узнать происхождение фамилий учеников моей школы.  

Задачи: 

- выяснить, что за наука антропонимика; 

- узнать, когда начали появляться русские фамилии; 

- узнать происхождение фамилий учеников моей школы.  

Гипотеза: по моим предположениям, фамилии учащихся нашей школы 

должны быть тесно связаны с историей народа и языка, и следовательно, должны 

быть образованы от имён собственных.  

Я считаю, что тема, которую я взяла исследовать, очень актуальна в данный 

момент, так как сейчас всю большую популярность набирается составление 

генеалогического древа. 
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Объект исследования: русские фамилии, антропонимика, данные интернета, 

литература, посвящённая теме фамилий. 

Предмет исследования: фамилии учеников школы №66 

Методы исследования: поисковый, исследовательский.  

Ожидаемый результат: создание словарика происхождения русских 

фамилий учащихся школы №66. 
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1. Значение слова «фамилия» 

Прежде, чем начать исследование фамилий, нужно узнать само значение 

этого слова. 

Слово «фамилия» — латинского происхождения. В Римской империи оно 

первоначально обозначало совокупность рабов, принадлежащих одному хозяину. 

Затем — общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. И далее общность, 

состоящую из главы семейства, его кровных родственников, а также некровных 

(невестки, зятья). 

Похожий смысл это слово позже имело достаточно долго в Европе и в 

России. Известны факты, когда даже в XIX веке крепостные крестьяне получали 

фамилию от своего господина. 

Только к XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе 

значение, ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное 

именование, прибавляемое к личному имени». 

Фамилии не являются обязательным элементом полного имени человека. 

Например, в исландском языке фамилии в привычном понимании этого слова не 

употребляются. То, что по сути выглядит как фамилия, на самом деле 

является отчеством, то есть Свен Торвардссон является сыном Торварда, а его 

сын будет иметь «фамилию» Свенссон (Свен + 'с' (родительный падеж) + сон 

«сын»). Подобная система существовала прежде и в других скандинавских 

языках. 

Соответственно, чтобы изучать происхождение фамилии, нужно будет, для 

начала, обратиться к её истокам, понять, какова история её происхождения.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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2. Антропонимика – наука, изучающая фамилии 

В нашем мире существует отдельная наука, изучающая фамилии – 

антропонимика. Она является разделом другой науки – ономастики. 

Антропонимика вычленилась из ономастики в 1960-1970-е годы, до этого вместо 

термина «антропонимика» использовался термин «ономастика». Эта наука 

изучает информацию, которую может нести имя: характеристику человеческих 

качеств, связь лица с отцом, родом, семьей и так далее. Антропонимика же 

изучает антропонимы – имена людей и их составляющие (фамилии, отчества); 

 их происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования. 

Антропонимика русских фамилий утверждает, что чаще всего фамилии 

образуются от личных имён через притяжательные прилагательные. Русские 

фамилии часто имеют суффиксы -ов/-ев, -ин, от ответа на вопрос «чей?». 

Различие чисто формальное: -ов добавлялось к прозвищам или именам на 

твёрдый согласный (Иван—Иванов), -ев к именам или прозвищам на мягкий 

согласный (Фатей -Фатеев), -ин к основам на а, я (Ерёма — Ерёмин). 

Другая группа русских фамилий образовалась от названий населённых 

пунктов, церковных праздников и имён святых с помощью суффикса и 

окончания -ский/-кий (Ильинский — из Ильинской церкви, Мещерский — 

владелец Мещеры). Такие фамилии исторически связаны с духовным 

сословием или западнорусской шляхтой великого княжества литовского. 

Русские фамилии в настоящее время очень разнообразны. Самую 

многочисленную группу составляют фамилии, имеющие суффиксы -ов (-ев), -ин 

(-ын), -ский (-цкий), -ской (-цкой). Эти фамилии можно 

назвать стандартными: Иванов, Глаголев, Ванин, Пшеницын, Покровский, 

Тверской, Трубецкой. 

Фамилии, не оформленные суффиксами -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -

ской (-цкой), принято называть нестандартными. Среди них могут быть 

выделены фамилии иноязычные, не ассимилированные русской языковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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стихией, а также фамилии явно русские (или, во всяком случае, явно 

славянские), но не получившие по ряду 

причин типового суффиксального оформления. 

Русскими являются и те нестандартные фамилии, которые образованы от 

слов, употребляющихся в русском литературном языке или в его местных 

диалектах: Метла, Мех, Пирог, Шлык (устар. - чепец, колпак), и диалектные: 

Пекур (тамбовск. - малый горшок), Сырица (западн. - невыделанная кожа), 

Просяник (псковск., тверск. - пирог с пшеном), лузан (сибирск. - род короткой 

безрукавной рубахи), надрага (северн.Надраги - штаны, брюки). Эти фамилии не 

могут быть отнесены к иноязычным, потому что корнями своими уходят в 

русские народные говоры. 

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, Гулиев. 

Нам могут возразить, что Гулиев – фамилия азербайджанская и т. д. Однако все 

они образованы по русским моделям и не имеют формальных отличий от 

собственно русских фамилий. Добавлю, что Бабаевым может быть и русский, и 

татарин, Юсуповым - и русский, и башкир.  
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3. Учёные – антропонимисты 

Для антропонимистов особый интерес представляет изучение фамилии - 

основного в исторически сложившейся русской трехчленной формуле 

именования компонента, прошедшего долгий и трудный путь становления. 

Определенный порядок следования личного имени, отчества и фамилии 

закреплен юридически, обусловлен экономическими, социальными, 

культурными традициями и носит исторический характер. Среди указанных 

антропонимов фамилия – наиболее официально значимый и позднее всех 

сложившийся компонент, это наследственное официальное именование, 

указывающее на принадлежность человека к определенной семье (Подольская, 

1988, с.140–141).  

Фамилии как главный компонент антропонимической формулы именования 

человека привлекали внимание исследователей еще в XIХ в. О структурных 

типах малорусских фамилий писал А. Степович (1882), об уличных фамилиях – 

Н.Ф. Сумцов (1885; 1889). Своего рода обобщением наблюдений исследователей 

можно считать статью А.В. Балова «Великорусские фамилии и их 

происхождение» (1896), в которой определены многие вопросы и направления 

дальнейшего изучения фамилий: рассматривается время появления фамилий на 

Руси, их социальная дифференциация, структурные модели, официальные и 

неофициальные фамилии и др. 

 Первая работа послереволюционного периода – статья А.М. Селищева 

«Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ» (1948 (1968)) – 

явилась программной для разработки вопроса о происхождении фамилий. Автор 

определил время появления фамилий на Руси (ХVI–ХVIII вв., хотя некоторые 

могли образовываться раньше или, наоборот, позже), социальную 

дифференциацию этой антропонимической категории, структурные типы 

фамилий (подробно проанализировано образование фамилий на СКИЙ). 

Главный вывод, который как бы наметил основную линию в изучении 

происхождения фамилий, состоял в том, что А.М. Селищев четко указал, что 
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фамилии образуются от отчеств: «Отчество, образованное от личного имени или 

прозвища отца, могло переходить от сына к следующему поколению, то есть оно 

становилось фамилией» (1968, с. 105).  

Среди основополагающих послереволюционных работ по изучению 

фамилий следует назвать книгу В.К. Чичагова «Из истории русских имен, 

отчеств и фамилий» (1959), где рассматриваются следующие важные вопросы:  

1) отличие и общность фамилий и отчеств,  

2) фамилии и прозвания, 

3) образование фамилий от разных видов отчеств, 

4) грамматическое образование фамилий,  

5) хронология возникновения отчеств и фамилий и некоторые другие.  

Наблюдения и выводы В.К. Чичагова послужили основой для исследований 

многих современных антропонимистов. Однако следует сказать, что труд автора 

не был закончен, и поэтому решение отдельных поставленных проблем не могло 

быть строго однозначным. Кроме того, В.К. Чичагов привлекал для исследования 

относительно небольшой круг источников. Естественно, выводы 

антропонимиста, учитывая введение за прошедшие сорок лет в научный оборот 

нового фактического материала, особенно из периферийных рукописных 

архивов, должны быть в какой-то мере расширены и пересмотрены.  

Много сделал для изучения фамилий В.А. Никонов. Широко известны его 

работы «До фамилий» (1970), «Северные фамилии» (1978), «Вологодские 

фамилии» (1984), «География русских фамилий» (1988), «Словарь русских 

фамилий» (1993) и др. Антропонимист одним из первых стал изучать фамилии в 

региональном аспекте, что, безусловно, даст возможность составить общее 

представление о становлении этой важной антропонимической категории.  
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В настоящее время региональное направление исследований достаточно 

активно развивается. Вологодские фамилии изучает Ю.И.Чайкина (1989; 1995), 

донские – Л.М. Щетинин (1975; 1978 и др.), пермские – Е.Н. Полякова (1997), 

пинежские – Г.Я. Симина (1969; 1971), тверские – И.М. Ганжина (1995), 

уральские и зауральские – Н.Н. Парфенова (Бражникова) (1969; 1970; 1976; 1995; 

1997 и др.) и т.д.  

Также активно развивается направление, исследующее происхождение и 

этимологию русских фамилий: хорошо известны труды Н.А. Баскакова (1979), 

С.И. Зинина (1969; 1980 и др.), О.В. Трубачева (1968), А.А. Угрюмова (1970), 

Б.О. Унбегауна (1972 (1995)), Ю.А. Федосюка (1969; 1981; 1996) и других 

исследователей.  

Особое внимание (хотя этот аспект только намечен) обращается на изучение 

истории фамилий с диалектными основами (Тимофеев 1969; Житников 1992, 

1993 и др.).  

Достаточно активно исследуется структурные модели русских фамилий и 

аффиксы, их оформляющие (Аверьянова 1996; Васченко 1968; Зинин 1969, 1970, 

1980 и др.; Серебренникова 1978; Шанский 1971 и др.).  

В современном состоянии рассматривается бытование официальных и 

неофициальных фамилий (Тагунова 1970; Тыминский 1988; Федянович 1973 и 

др.). Также без истории рассматривается словоизменение фамилий и ударение в 

различных типах фамилий (Суперанская, Суслова 1981, 1997; Калакуцкая 1982, 

1994) и др.  

Особый интерес для исторической антропонимики представляют работы, 

связанные с попытками разграничить виды именований человека в истории 

языка (Зинин 1969, 1972, 1980; Мирославская 1980; Тагунова 1967; Фролов 1972, 

1975, 1980 и др.). Хотя сразу же следует указать, что в связи с 

неразработанностью истории терминов эта проблема еще далека от своего 

решения.  
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Много занимаются фамилиями белорусские и украинские антропонимисты 

(Бирилло (Бiрыла) 1963, 1969, 1982, 1988 и др.; Бучко 1986; Грынблат 1958; 

Недилько 1968; Панцьо 1985; Редько 1966, 1967; Устинович 1970; Худаш 1977, 

1979; Чучка 1969 и др.; Шевцова 1978 и др.). 

Серьезные исследования по истории фамилий, их классификации, частоте 

бытования различных структурных типов в те или иные исторические периоды 

имеют место в польской антропонимике (Быстронь 1926; Роспонд 1960, 1969; 

Скулина 1973–1974; Ташицкий 1924 и др.). Во всех работах представлен 

широкий славянский сопоставительный материал. 

Как считают сами антропонимисты: изучение фамилий может дать 

полезные сведения для историков и исследователей русского языка, так как 

некоторые слова, не используемые в современном мире, могли сохраниться в 

фамилиях.  
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4. История происхождения фамилий 

Фамилии возникли поздно на севере Италии в X-XI., потом постепенно 

распространились по всей Франции. На рубеже XV-XVI веков фамилии достигли 

Дании. В 1526 году король приказал всем дворянам обзавестись фамилиями. 

В России становление фамилий началось поздно и растянулось на четыре 

столетия. Само слово фамилия вошло в русский язык относительно поздно. 

Происходит от латинского слова фамилиа - семья. В русском языке мы иногда 

употребляем это слово с тем же значением: фамильные реликвии, фамильные 

драгоценности, фамильное серебро, т.е. Издавна находившиеся во владении 

данной семьи. Но основное назначение слова фамилия в русском языке - 

обозначить специальное семейное имя, которым зовётся вся семья: Кусковы, 

Субботины, и т.д. 

Слово фамилия пришло в Россию и в повседневную жизнь после указов 

Петра I. Однако фамилии как элемент именования русских людей существовали 

и раньше, но назывались они прозвищами, прозваниями. В царских указах о 

проведении переписи населения обычно говорилось, что следует записать всех 

людей, проживающих в таких-то местностях, «по именам сотцы и с прозвищи», 

т.е. по имени, отчеству, фамилии.  

Первыми получили фамилии представители знати, князья, бояре (в XIV- XV 

веках). Их фамилии нередко отражали названия их владений: Тверской, 

Вяземский, Коломенский и т.д. 

Следующая категория фамилий принадлежала торговым и служилым людям 

(XVII - XIX века). В ней так же, как и в княжеских фамилиях, отражались 

географические названия, но не как наименования объектов, находившихся в их 

владении, а как обозначения мест, откуда вышли сами эти люди: Тамбовцев, 

Ростовцев, Москвичев, и др. По этим фамилиям легко восстановить обозначения 

жителей определенных мест. 
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В XIX веке складывались фамилии русского духовенства. Среди них много 

искусственно образованных от различных слов не только русского, но и 

церковнославянского, латинского, греческого и других языков. Значительную 

группу представляют фамилии, образованные от названий церквей и церковных 

праздников: Успенский, Богоявленский, Рождественский. 

Самая многочисленная часть русского населения - крестьянство не имело 

юридически закрепленных фамилий до XIX века, а некоторые представители 

крестьян получили фамилии только после октябрьской революции, в связи с 

паспортизацией, проведенной советским правительством в начале 1930-х годов. 

Следует отметить, что по имени деда записывались русскими чиновниками 

в конце XIX — начале XX века и фамилии для жителей национальных окраин, 

таким образом, возникло большинство фамилии в Закавказье и средней Азии. 

Как правило, человек знает происхождение своей фамилии в том случае, 

если она очень понятна, «прозрачна». Например, ясно, что фамилия Никитин в 

своей основе имеет личное имя Никита. В большинстве же случаев человек не 

может дать точный ответ о происхождении и значении, смысле его фамилии. Это 

и не удивительно, поскольку решить такую задачу (и то не всегда) могут лишь 

опытные специалисты - лингвисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Анализ фамилий учеников нашей школы 

Орлов - прозвища от названий птиц были широко распространены, и от них 

произошло множество фамилий. Фамилия Орлов занимает среди 'птичьих' 

фамилий четвертое место и по частотности среди русских фамилий вообще. 

Рябинина - фамилия старинная. От прозвища или имени Рябина, такие 

имена от названий растений были распространены на Руси. 

Федоров – основой фамилии послужило церковное имя Фёдор, в переводе с 

древнегреческого обозначающее «дар богов». В списке общерусских фамилий 

занимает 21-е место.  

Ялунина – фамилия образована от прозвища Ялуня. Оно, в свою очередь, 

вероятно, восходит к татарскому слову «яллану», которое означает 

«наниматься». Таким образом, можно предположить, что это прозвище 

относится к числу так называемых «профессиональных» именований, 

указывающих на род деятельности предка. 

Петров – фамилия в древности пошла от европейцев, имеет греческие корни, 

утверждает история, а основой её создания послужило церковное имя Пётр, в 

переводе с греческого означающее «скала, камень». 

Веревкина - Фамилия образована от прозвища Веревка. Оно относится к так 

называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание на род 

занятий человека. В данном случае Веревкой могли называть того, кто занимался 

плетением веревок, канатов и т.д. Кроме того, в старину нарицательное 

«веревка» имело еще одно значение — «поземельная мера, 1850 квадратных 

саж». Исходя из этого, можно предположить, что предок обладателя фамилии 

Веревкин мог быть мерщиком, измеряющим земли и угодья крестьян. Нельзя 

исключать, что прозвище Веревка мог носить властный человек. 

Нечаев - Фамилия Нечаев образована от так называемого «охранительного» 

имени Нечай. Оно образовалось от глагола «чаять» с отрицательной частицей 
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«не». Согласно суеверному обычаю, существовавшему на Руси, подобные имена 

присваивались детям с целью отвращения злых сил. Для того чтобы не искушать 

судьбу и отвести зло, детям давались имена со значением прямо 

противоположным тому, что ожидали или желали родители для детей. В данном 

случае, надеясь иметь красивого и здорового мальчика, родители назвали его 

Нечаем. Кроме того, такое имя мог получить долгожданный ребенок. Нечай, со 

временем получил фамилию Нечаев.  

Ушакова – фамилия принадлежит к древнейшему типу семейных имён, 

образованных от географических названий. В этом случае, возможно, 

родоначальник фамилии являлся жителем населённого пункта, расположенного 

на берегу реки Уши – левого притока Немана.  

Царенок - прозвище Царенок восходит к слову «царь». Такое громкое 

именование родители могли дать новорожденному сыну, желая ему славы и 

могущества. Так бедный крестьянский парень становился Царем, а его дети и 

внуки – Царевыми. Также прозвищем Царенок односельчане нередко в насмешку 

нарекали очень бедного крестьянина, не имеющего «ни кола, ни двора», или 

высокомерного, властного человека. 

Каменева - фамилия происходит от прозвища, данного по профессии. 

Видимо, предок человека с такой фамилией был каменщиком – строил дома из 

камня. Согласно другой, менее правдоподобной версии, эта фамилия образована 

от прозвища Камень, которое мог получить человек с жестким характером. 

Шишов – фамилия образована от прозвища Шиш, у которого в 

древнерусском языке было много значений. Так, Шишом могли называть 

человека с шишкой на лбу, бродягу, а также плута или лентяя. Кроме того, Шиш 

– прозвище нечистого духа, лешего. 

Кружилина - Фамилия Кружилин образована от прозвища Кружила. 

Кружилой (или кражалой) в народе называли человека, пристрастного к 

хмельным напиткам, живущего в праздности гуляку. 
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Колмогоров - Фамилия распространена на Урале, однако истоки ее лежат на 

Русском Севере, в селе Холмогоры, откуда в свое время часть крестьян 

переселилась на Урал. Колмогор — выходец из села Холмогоры, Архангельской 

области. 

Каргополова - Фамилия Каргополов восходит к прозвищу Каргопол, т.е. 

житель города Каргополь. Этот город, один из древнейших в России, находится в 

Архангельской области.  

Владыкин – Фамилия образована от прозвища Владыка, которое восходит к 

глаголу «владеть». Вероятнее всего, Владыкой называли властного человека. 

Однако, в некоторых говорах таким прозвищем нарекали всеми почитаемого, 

уважаемого в обществе человека. 

Писарева - Фамилия образована от прозвища Писарь. Очевидно, его 

получил грамотный человек, умевший написать прошение, письмо. На селе такие 

люди неизменно пользовались большим уважением. Кроме того, предок, 

получивший такое прозвище, мог служить писарем (то есть переписчиком бумаг) 

в суде или составлять писцовые книги, в которых переписывались земли, угодья, 

подлежащие налогообложению. 

Сахаутдинов - Фамилия образована от арабского мужского имени 

Сахаутдин. Оно состоит из двух слов: «сахау» - «щедрый, с широкой душой» и 

«дин» - «вера, религия». Таким образом, Сахаутдин означает «щедрость 

религии».  

Черкасова - Фамилия восходит к прозвищу Черкас – так на Руси в XV-XVIII 

вв. называли правобережных украинцев (имеется ввидуправый берег Днепра). 

Скорее всего, предок носителя этой фамилии имел прямое отношение к 

украинцам. Так, Пушкин в поэме «Полтава» называет Марию Кочубей «красой 

черкасских дочерей», в смысле «украинских дочерей».  

Черных – Фамилия представляет собой застывшую форму родительного 

падежа множественного числа. В основе фамилии - прозвище Черной (архаичная 
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форма прилагательного, соответствующая современной форме черный). 

Прозвище могло быть связано со смуглым цветом кожи, черными волосами, 

темной одеждой, могло означать злой, плохой или платящий подати, 

выполняющий повинности (в отличие от белый, обеленный, т.е. свободный от 

податей или повинностей). 

Тимофеева - Фамилия принадлежит к типу русских наследственных 

именований, образованных от крестильных имен отца или деда. Тимофей – 

популярное в прошлом каноническое имя, в переводе с древнегреческого 

означает «почитает Бога». В те времена, когда еще не существовало фамилий, к 

личному имени для уточнения прибавлялось отчество в притяжательной форме. 

Дети Тимофея звались «Тимофеев сын» и «Тимофеева дочь», откуда фамилия 

Тимофеевы берет свое начало. 

Таким образом, исследовав происхождение фамилий учащихся 66школы 

(способы образования, тематические группы) я предположила, что на Руси 

фамилии образовывались: 

-от имени предка и отчества; 

-от названия города или местности, из которой происходил человек; 

-от профессии, должности предка; 

-от порядка рождения предка; 

-от названия представителей флоры и фауны; 

-от внешних данных, характера. 

Русские фамилии, а также фамилии, созданные по их образу и подобию, 

распространены на большей части территории России и во многих странах 

ближнего зарубежья. Десять самых распространенных выглядит так (справа от 

фамилии указан % от общего числа населения России): 

1. Смирнов 1,862% 
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2. Иванов 1,33 % 

3. Кузнецов 0,998 % 

4. Соколов 0,856 % 

5. Попов 0,806 % 

6. Лебедев 0,742 % 

7. Козлов 0,636 % 

8. Новиков 0,61 % 

9. Морозов 0,568 % 

10. Соловьев 0,486 % 

(Приложение №2) 

Меня заинтересовало, как обстоят дела в Свердловской области. В списке 

самых распространённых фамилий на 2018 год оказались: 

1) Попов 

2) Иванов 

3) Кузнецов 

4) Смирнов, Орлов. 

(Приложение №3) 
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Заключение 

Исследовательская работа убедила меня  в том, что фамилии могут быть 

интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются время и 

человек - его общественное положение и духовный мир. Это своеобразные 

документы истории русского народа. 

В результате проведенной исследовательской работы я выяснила. 

1. Историю происхождения и становления русских фамилий. 

2. Количественный и качественный состав русских фамилий учащихся 

МБОУ СОШ № 66. Причины происхождения фамилий. 

Надеюсь, что 

1) представленный материал будет полезен не только ученикам  школы, 

но и учителям. 

2) полученные знания об происхождении фамилий будут применятся на 

урока, классных часах, 

3) предложенная работа найдет авторам единомышленников для 

дальнейшего изучения вопроса. 

Считаю необходимым еще раз напомнить всем о важности бережного 

отношения к слову, его прошлому и настоящему. 

Вернёмся к гипотезе моей работы, каждая фамилия - это загадка, разгадать 

которую можно, если быть очень внимательным к слову; уникальное и 

неповторимое явление нашей культуры, живая история. Я предполагала, что 

большинство фамилий образуются от личных имён. Моя гипотеза 

подтвердилась. Фамилии, образованные от имени составляют - 39 %. Также в 

результате исследования я пришла к выводу, что многие исследуемые мною 

фамилии образовались от прозвищ (35%). Поняв, что означает то или иное 

прозвище, мы можем узнать значение фамилии. 
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Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях. Можно 

составлять более точную классификацию фамилий; можно выяснять значения 

тех фамилий, которые я не смогла определить в рамках этой работы, для этого 

понадобятся дополнительные словари; можно создать словарь фамилий учеников 

нашей школы. Мне кажется, что эта работа очень интересна и увлекательна. 

Итак, в данной исследовательской работе я  попыталась разобраться в 

особенностях типичных русских фамилий (структура, тематические группы), в 

том, что означают фамилии наших учеников, (какова история, происхождение, 

значение фамилий), попробовала докопаться до тайны популярности  русских 

"птичих" фамилий. Результатом моей работы оказалось создание словарика 

происхождений  русских фамилий учащихся МБОУ СОШ № 66.
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Приложения 

Приложение 1 

Результаты анкетирования. 

1. Знаешь ли ты о происхождении своей фамилии? (Нет -97 % ) 

2. Интересно ли тебе узнать о происхождении своей фамилии? (98% -да) 

3. Какие темы данного вопроса интересуют тебя больше всего? 

• История своей фамилии (100%); 

• Самые распространенные фамилии в мире, России, области, гимназии 

(80%)? 

• Какие фамилии считать русскими (82%); 

• Какие тематические группы русских фамилий существуют (56%); 

• Почему на Руси популярны «птичьи» фамилии ( 50%) 

Вывод: Словарик происхождения типичных русских фамилий учащихся 

МБОУ СОШ № 66 составлен на основе пожеланий опрошенных. 
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Приложение 2 

Десять самых распространённых фамилий России:  
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Приложение  

Смирнов. Смирнов одна из максимально распространенных русских 

фамилий. В одной Москве насчитывается семьдесят тысяч Смирновых. По 

какой причине? В многодетной крестьянской семье тихие, некрикливые дети 

были большим облегчением для родителей. Это редкое для малых ребят 

качество запечатлевалось в мирском имени Смирной, оно нередко 

становилось превалирующим именем человека на всю жизнь (церковное имя 

окружающими забывалось).От Смирных пошли Смирновы. Самая частая 

русская фамилия в обширной полосе, охватывающей все Северное Поволжье, 

всего чаще в Ярославской, Костромской, Ивановской областях и 

прилегающих районах соседних областей, на восток данная зона 

распространяется на Кировскую область. По мере удаления от данной зоны 

частота понижается. В Москве фамилия Смирнов занимала пятое место. По 

происхождению она отчество от русского нецерковного мужского имени 

Смирной, то есть «смирный, тихий, послушный».  

Попов. Далеко не все Поповы и Попковы потомки священников. Как 

личное имя, Поп (Попко) было сильно распространено среди мирских людей. 

Религиозные родители охотно нарекали своих детей именами Попили попко. 

Пример: землевладелец Попко (около Сенька Поп, крестьянин Попко 

Ефимов, крестьянин). Зачастую фамилию Попов получал попов работник, 

батрак. Одна из самых частых фамилий в России, особенно на севере страны. 

Подсчет фамилий в Архангельской губернии показал небывало высокую 

частотность Поповых на тысячу человек. Изначально попов означало: 

отчество «сын священника», отчество «сын Попа» от прозвища Поп; из 

документов: крестьянин Сенка Поп, донской казак Михайло Поп и тому 

подобное. Работник у попа, попов работник. Как предположение 

распространения данной фамилии на севере России можно допустить 

выборность духовенства в этих областях: там священников не назначали, а 

избирали сами жители из своей среды.  



25 
 

Кузнецов. Фамилия от именования отца по занятию. Поскольку кузнец 

был необходимейшим и всем известным человеком в селении, то именование 

по этому признаку было повсеместно. Поэтому фамилия Кузнецов одна из 

самых частых в России. В некоторых местностях фамилия Кузнецов 

занимала первое место по частоте (к примеру, в волостях Керенского и 

Чембарского уездов Пензенской губернии). По стране в целом 

распространение фамилии Кузнецов несколько ограничено употреблением 

украинского, белорусского и русского диалектного слова коваль в том же 

значении «кузнец», поэтому с запада и юго-запада распространялись 

фамилии с данной основой. У прочих народов тоже сильно часты фамилии с 

основой, означающей «кузнец». К примеру, самая частая английская 

фамилия Смит, немецкая Шмидт. Ковалев одна из распространённых 

русских фамилий. В прочем слова «коваль» в русском литературном языке 

нет. На юге России и на Украине ковалем называют кузнеца. «Коли не 

коваль, так и рук не погань» (т.е. не пачкай) советует народная мудрость; не 

берись за дело, которого не знаешь. Коваленя. Один из суффиксов 

образующих белорусские фамилии -еня. Ковальский – польская, либо 

украинская фамилия. Ковалихин и Кузнечихин- метронимические фамилии, 

образованы от именования женщины, жены кузнеца. Ковальков, Кованьков 

русифицированные украинские либо белорусские фамилии.  

 

 


