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1. Введение 
Русская система именования сегодня состоит из личного имени, отчества и 

фамилии. Фамилия передается по наследству, что позволяет сохранить 

"внутрисемейную связь времен" с одной стороны, а с другой, выделить конкретного 

человека из имен других людей. В этой связи фамилии выступают в качестве 

своеобразных ориентиров, фиксирующих любые изменения в обществе. [1].  

ХХ-ХХI вв.  в научных исследованиях повышается интерес к изучению 

человеческой личности и, в частности, фамилий, которые являются одним из главных 

компонентов, идентифицирующих личность. Фамилии наследуются целыми 

поколениями, а значит содержат в себе ценнейшую историко-социальную и 

лингвистическую информацию.  

Достаточно спорным и сложным вопросом, по-прежнему, является вопрос о 

происхождении русских фамилий, он все еще недостаточно изучен, отсутствует 

системный подход к его анализу. 

Целый ряд историков, филологов, лингвистов посвящали свои работы этой 

проблеме. Так, Н.М. Карамзин в своем труде "История государства 

Российского"попытался выяснить вопрос: когда же возникли русские фамилии? В свою 

очередь Е.П. Карнович утверждал, что у каждого сословия были свои фамилии (работа 

"Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими", 1886 г.). 

Данные вопросы рассматривали А.Балов (1906 г.), а также в начале ХХ в. составители 

словарей личных имен М.Я. Морошкин, Н.М. Тупиков. Ценнейшим источником о 

происхождении фамилий духовенства является книга В.В. Шереметевского " 

Фамильные прозвища великорусского духовенства в ХVIII и ХIХ столетиях (1908).  

Исследователи ХХ в., в частности, А.М. Селищев (изучал процесс перехода отчеств в 

фамильные прозвания к XVI-XVIII вв.), В.К. Чичагов (описал возникновение понятий 

"личное имя" и "прозвище"), К.Б. Кобрин изучал процесс возникновения фамилий среди 

бояр и дворян [2].  

В.А. Никонов обратил внимание на то, что в условиях многонациональной 

России, русские фамилии не могли состоять только из основ славянских языков, а 

включали и другие (например, тюркский) [3]. С.И. Зинин в работе "Русская 

антропонимия ХVII-ХVIII вв. указывал, что большая часть крестьян до конца ХVIII  в. 

не имели фамилий [2].  
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На недостаточную изученность вопросов происхождения фамилий, особенно на 

региональном уровне, указывали Ю.И. Чайкина, А.В. Суперанская и др. Данный пробел 

несколько был ликвидирован в 80-90-е гг. ХХ в.: вышли работы В.В. Палагиной, Е.Е. 

Бакланова и др. 

Целью работы является изучение истории возникновения русских фамилий как 

национально-культурного феномена. 

Задачи исследования: 

1. доказать ценность русских фамилий как национально-культурного феномена; 

2. выявить причины возникновения, временные рамки и способы образования 

русских фамилий у разных сословий в различных регионах России; 

3. выяснить, какое влияние на образование русских фамилий оказывали нерусское 

население и иностранцы. 

2. Материалы и методы 
В процессе исследования механизма образования русских фамилий авторы 

придерживались комплексного подхода. Так, при определении хронологических рамок 

возникновения фамилий, использовался исторический подход, для установления связи 

между процессами образования фамилий - логический, также описательный и частично 

лингвистический. 

Фамилия, главный идентификатор человека в социуме. Однако, практически до 

ХV в., у людей, проживающих на территории нашей страны, фамилий не было, а были 

прозвища и отчества, отражающие какие-либо характерные для конкретного человека 

черты. В последствии они могли закрепляться в фамилиях (например, с черными 

волосами- Чернышев), хорошо поющий - Соловьев. На Руси было достаточно много 

"птичьих" фамилий. 

После отмены крепостного права, крестьянам стали давать полные или частично 

измененные фамилии их прежних хозяев - помещиков (Гагарины), также прозвища и 

отчества превращали в фамилии. Одной из самых распространенных фамилий является 

фамилия Иванов. Как отмечает Анохина [4], это могло быть связано с тем, что при 

крещении священник давал ребенку имя того святого, которого чтит церковь в тот день, 

когда родился ребенок. Все имена святых записаны в месяцеслове. Так вот, имя Иоанн в 

месяцеслове встречается 170 раз. Отсюда и такое количество Ивановых.  Они являются 

самыми распространенными среди мужчин крестьянского сословия.  Распространенной 
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является и фамилия Смирнов (по одной из версий, странствующие люди, приходя в 

селения, говорили, что они пришли с Миром Новым) [5]. По другой версии данная 

фамилия отражала качества ребенка, т.е. "тихий, послушный". 

Считается, что первоначально фамилии появились у феодалов и были связаны с 

местом проживания, как например, Вязьма-Вяземский, Тверь-Тверской и др.  К концу 

ХV в. у князей появляются фамилии, заимствованные у лиц польского и литовского 

происхождения (Лермонтов, Фонвизин), а затем и татарских (Карамзин, Юсупов). 

В целом, образование большинства русских фамилий происходит с 

использованием различных суффиксов. Например, если имя отца заканчивалось на 

мягкий знак, то фамилия сына звучала как Скобель-Скобелев, если на -ин, то Кирка-

Киркин и т.п. [4]. 

Некоторые исследователи утверждают, что многие фамилии отвечают на вопрос 

"чей?", как например, Кутузов, и заканчиваются на "ов". 

Мирские имена оканчиваются часто на -ИН (например, Тарелкин).  Наличие в 

фамильных именованиях суффикса -СКИЙ указывает на антропонимы географического 

происхождения (Мосальский).  Связь профессионального занятия с фамилией или 

первоначальным прозвищем прослеживается в фамильных именованиях на -НИК, -

ЩИК, - ЧИК (Ключников, Резчиков) [1]. Фамилии в форме множественного числа 

(Толстых), согласно письменным источникам, обозначали "из рода, из дома таких-то". 

Однако, при всей видимой простоте вопрос о происхождении русских фамилий 

является спорным. Это связано с особенностями образования фамилий среди разных 

сословий, временными рамками, проживанием в том или ином регионе России. 

Например, по мере того как укреплялась государственная власть в процессе 

формирования централизованного государства, возникла необходимость строгой 

регламентации передачи фамильного именования по наследству. В тоже время каждая 

фамилия выполняла какую-то свою функцию. Поскольку самым бесправным среди 

населения были крестьяне, то они получили свои фамилии позже остальных, лишь в 

ХIХ-начале ХХ в. [1]. В 1888 г. согласно специальному указу, все полноправные лица 

должны были иметь фамилии. 

В других регионах (Смоленская область) довольно заметно наличие сходства в 

фамилиях с белорусскими, украинскими и польскими фамилиями. Да это и понятно, ведь 
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данный регион находился на протяжении XVII в. в составе Речи Посполитой. Например, 

фамилия Ковалев, Коваленко, Ковальский [1]. 

Довольно распространенными являются фамилии, образованные с учетом 

физических особенностей человека и его внешнего вида, как например, Лобанов-Лобан-

Лобатый. 

Крестильные имена являются наиболее распространенными. Например, Иванов, 

Васильев, Семенов, Гришин, Григорьев и др. [1] 

3. Результаты 

Результаты региональных исследований фамилий свидетельствуют о том, что 

многие некрестильные имена возникали из практической повседневной жизни народа и 

становились источником прозвищ и фамилий. Они имели очень широкое 

распространение в ХVII-ХVIII вв. Такие фамилии часто называют диалектными. 

Например, Ваулин, Ваульский, Верещагин и др. получили свое распространение на 

территории Смоленщины, в пермском и вологодском крае [1].  Парфенова Н.Н., исследуя 

происхождение фамилий в Зауралье [6] отмечала, что, во-вторых, некрестильных именах 

русских людей, отразились такие черты характера народа как фатализм, вера в судьбу, 

суеверие. Отсюда и охранные имена-обереги, закрепившиеся в фамилиях. В целом ряде 

фамилий можно обнаружить оттенки таких особенностей национального русского 

характера как импульсивность, эмоциальность, добросердечие. 

В южных и западных говорах сохранились фамилии, сформированные на 

основании профессий: Олейник (маслобойшик), Будников (крестьяне, которые работали 

в лесу на заготовке поташа, смолы, дегтя), Калашников (человек, который печет и 

продает калачи), Смолин, Смоляков (люди, которые строили и смолили суда на 

Смоленщине). 

А.Г. Мосин на основе изученных источников Уральского региона показал, что 

понятие "прозвище" в ХVI в. не соответствует его современному пониманию. Так 

называли человека в семье или в среде общения, и оно не являлось именем, данным при 

крещении. Однако жизненная необходимость в прослеживании родовой 

преемственности, например по службе, ускорила процесс утверждения родового 

именования-фамилии. В ХVII в. все чаще устанавливаются трехчленные именования (в 

первую очередь у стрельцов, посадских, пашенных крестьян и др.)  [2]. Многие 
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именования, распространенные на Урале, не стали фамилиями, как, например 

Вилежанин, Лузенин и др.). В тоже время на Русском Севере распространились не 

характерные для него фамилии Дубровин, Кораблев, Забелин. Кроме того, в ХVIII в. 

родоначальниками многих уральских фамилий были выходцы из разных регионов, 

например, с Вятки (Рублев, Чернокустов), из Перми (Берсенев, Гаев), из Казани 

(Гладких, Голубчиков). На формирование фамилий Среднего Урала (началось с момента 

заселения данных территорий русскими в XVI в.) оказывали влияние и Юг, и Центр 

Европейской части России, Сибири.  Присутствуют и фамилии с финно-угорскими 

корнями (Колегов), тюркоязычными (Абызов, Арапов), немецкими (Гессен, Шуман), 

украинские, в том числе русифицированные (Анищенко, Белоконь). Так как 

большинство населения составляли крестьяне, то их именования во многих случаях 

стали фамилиями и передавались потомкам, а также стали основой для формирования 

фамилий у других сословий. [2]. Среди городских сословий, в частности у купцов, также 

уже были фамилии. Рабочие, состоявшие в основном из крестьянского сословия с 

фамилиями, таким образом тоже приобретали фамилии. Были и фамилии, образованные 

от рабочего занятия, как например, Строгальщиков, Кирпишников и др. Существовали и 

фамилии, образованные от должностей военной и гражданской службы (Атаманов, 

Пушкарев), от мест массового проживания казаков (Березовский, Донской). 

У многих священнослужителей фамилии также пришли из крестьянской среды 

(Мамин, Топорков), гораздо меньше от церковнослужительных чинов (Попов, 

Пономарев) или из названий церквей (Успенский). 

4. Заключение  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

• появление фамилий было вызвано необходимостью идентификации лица, всех 

членов семьи, рода; 

• фамилия передавалась по наследству как административный идентификатор 

лица; 

• значительное количество фамилий образуются от крестильных имен; 

• некрестильные имена использовались для наименования людей разных 

социальных групп [1]; 

• фамилии образовывались от названий профессий, от географических названий и 

от прозвищ; 
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• тип русской фамилии нельзя ограничивать какими-то конкретными 

словообразовательными признаками, в противном случае обедняется само 

понятие русской фамилии [6]. 

Таким образом, история, длительность периода образования фамилий являются 

ценнейшим источником жизни народа, позволяющим по-новому рассмотреть и оценить 

многие события российской истории. 
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