


Цель:

• Создание первого в школе словаря 
фамилий

• Выяснение происхождения фамилий 
учащихся нашей школы

• Погружение в сущность фамильного 
слова



Основной метод 
проектирования:

• Лексикографический
• Полиграфический
• Лексико-семантический
• Этимологический
• Поисковый



Антропонимика
• Антропонимика (греч. ἄνθρωπος — человек и 

ὄνομα — имя) — раздел ономастики, изучающий 
антропонимы — имена людей принимающие 
различные формы: личные имена, отчества, 
фамилии, прозвища, псевдонимы , их 
происхождение, эволюцию, закономерности их 
функционирования.

• Антропонимика изучает функции антропонима 
в речи — номинацию, идентификацию, 
дифференциацию, смену имен, которая связана 
с возрастом, изменением общественного или 
семейного положения, жизнью среди людей 
другой национальности, вступлением в тайные 
общества, переходом в другую веру, 
табуированием и др.



По мнению ученых-антропонимистов, российские 
фамилии можно разделить на следующие основные 
группы:

 1. Фамилии, образованные от канонических и различных 
народных форм крестильных христианских имен. 

  2.Фамилии, сохранившие в своей основе имена 
   мирские, многие из которых были просто именами 

собственными, другие возникли как прозвища, а 
третьи имена суеверные 

  3.Фамилии, образованные от профессиональных 
прозвищ предков, рассказывающие, кто из них чем 
занимался. 

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

  5.Интереснейшая группа российских фамилий - 
принадлежавшие православному духовенству



Появление фамилий в различных 
общественных слоях на Руси

• В различных общественных слоях русские 
фамилии появились в разное время. 

• В XIV—XV веках родовые имена появились у 
князей и бояр 

• Князья прозывались по имени своего удела. 
Меньшая часть 

     княжеских фамилий происходит от прозвищ.
   Боярские и дворянские русские фамилии 

образовывались также от прозвищ либо от имен 
родоначальников. 

    



«Заимствование» фамилий
В конце XV веке среди русских дворян 

появляются первые фамилии 
иностранного происхождения, прежде 
всего фамилии польско-литовские и 
греческие. В XVII веке к ним прибавляются 
такие фамилии западного происхождения, 
как Фонвизины, Лермонтовы. 

 У русских крестьян в этот период фамилий 
обычно не было, функцию таковых 
выполняли прозвища и отчества, а также 
упоминание их хозяина, так как в XVI веке 
крестьянство центральной России 

подвергалось массовому закрепощению. 



Фамилии в первых документах

•    При Петре I Сенатским Указом от 18июня 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. 



Структура русских фамилий

• Любая русская фамилия состоит из 
корневой основы, как обязательной 
составляющей, а также, возможно, 
приставки, суффикса и окончания. 
Обычно основа русской фамилии имеет 
определённое лексическое значение, 
исходящее от источника фамилии. 
Например, лексическое значение основы 
фамилии Иванов будет имя Иван, а 
лексическое значение основы фамилии 
Кузнецов будет профессия кузнеца .



Национальный признак
• Приставки, суффиксы и окончания - это 

необязательные элементы русских 
фамилий. При этом приставки 
используются действительно редко, а вот 
суффиксы содержатся в большинстве 
русских фамилий. Причём подавляющая 
часть русских фамилий имеет один из трёх 
суффиксов: "-ов", "-ев", "-ин". 

• Также в русских фамилиях достаточно часто 
встречаются суффиксы и окончания "-ын", 
"-ский", "-цкий", "-ской", "-цкой , а чуть реже 
используются суффиксы: "-их", "-ых". 



Фамильные окончания у разных 
культур и народов

• Абхазы: - ба, - уа, - ипа
• Азербайджанцы: -заде, -ли, - лы, -оглу, -кызы
• Армяне: -ян, -янц, -уни
• Белорусы: -ич, -ов, -ук, -ик, -ски, -ка
• Болгары: -ов
• Гагаузы: -огло
• Греки: -пулос, -кос, -иди
• Грузины: -швили, -дзе, -ури, -иа, -уа, -а, -ава -ли, -си, -

ни
• Итальянцы: -ини
• Литовцы: -те, -ис, -не
• Молдоване: -ску, -у(л), -ан
• Мордва: -ын, -ин
• Немцы: -ман, -ер



Национальный признак
• Осетины: -ти
• Поляки: -ски, -цки, -дзки
• Русские: -ев, -ов, -ских
• Румыны: -ску, -у(л), -ан
• Сербы: -ич
• Турки: -джи, -оглу
• Татары: -ин, -ишин
• Украинцы: -ко, -ук (-юк), -ун, -ний (-ный), -чай, -ий, а



Двойные фамилии
• С середины XIX века двойные фамилии 

нередко образуются литературным путем 
Известны случаи, когда у писателей 
псевдоним объединялся с реальной 
фамилией: Михаил Евграфович 
Салтыков, писавший под псевдонимом 
Николай Щедрин, стал М. Е. Салтыков-
Щедрин 

• С начала XX века, в связи с эмансипацией 
женщин, усиливается стремление при 
вступлении в брак не расставаться со 
своими добрачными фамилиями. 
Вследствие этого растет число двойных 
фамилий именно у женщин. 



Двойные фамилии
• Многие современные двойные фамилии 

составлены из разнородных элементов, 
в достаточной мере случайно 
состыкованных друг с другом. 
Например, композитор Соловьев к 
распространенной фамилии добавил 
свое школьное прозвище Седой, 
полученное за очень светлые волосы 
Писатель Новиков, много писавший о 
жизни моряков, украсил свою фамилию 
компонентом, напоминающим о море - 
Прибой.


