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Цели: способствовать воспитанию у учащихся чувства уважения к 
семье, к предкам; содействовать становлению классного коллектива, 
активизировать познавательную активность учащихся. 

Подготовка: подготовка проектов «История моей семьи» (одна из 
страниц –  «Что означает моя фамилия?» ) 

Ход занятия. 
- Ребята, возьмите листок бумаги и напишите все фамилии, которые вы 

знаете (некоторые списки зачитать). 
В эти списки входят не только фамилии ваших родственников , друзей, 

знакомых, но и знаменитых соотечественников и даже иностранцев. 
Каждый из нас носит в памяти огромнейший, в несколько сотен запас 

самых разнообразных фамилий; и чем старше мы становимся, тем больше 
узнаём разных людей и их фамилий. Дело не только в возрасте; чем больше 
мы общаемся с людьми, читаем, слушаем радио, смотрим кино и телевизор , 
тем больше развивиаемся  и больше фамилий запоминаем. 

Услышав какую-нибудь фамилию, вы сразу же представляете себе 
человека, который её носит. Случается и  так: фамилия известна, а носителя 
её вы не знаете или не помните, но сразу же понимаете – назвали не имя, не 
отчество, не просто слово, а фамилию.  

 
Слайд  2. 
Узнав, что кого-то зовут Бонч-Бруевич , мы можем сказать: «Ого, 

громкая фамилия!» Иванов - обычная фамилия, Зороастров – странная 
фамилия. И можем задуматься, откуда собственно такая взялась? 

Тут мы становимся в какой-то степени лингвистами, а точнее 
антропонимистами.  

Антропонимия – наука, занимающаяся изучением человеческих имён. 
Изучение древнерусских имён и фамилий иногда сравнивают с археологией: 
раскрытое имя, как и найденный в земле предмет многовековой древности, 
позволяет узнать о людях, живших в прошлом, об их культуре, быте, 
взаимоотношениях, вкусах и занятиях, верованиях и надеждах. Ведь 
буквально каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю, обычно 
уходящую в далёкое прошлое. 

 
Слайд  3. 

Личные имена употребляются в полных и уменьшительных формах: 
полное – Иван, уменьшительное – Ваня; полное – Надежда, уменьшительное 
– Надя. Именно от уменьшительных форм образовались и продолжают 
существовать сотни русских фамилий. Имя Пётр породило множество 
уменьшительных, о которых напоминают фамилии Петунин, Петрунин, 
Петрушин, Петрашев, Петрусов, Пеньков, Петряков. 



Известны фамилии, образованные не от личных имён, а от отчеств. До 
нашего времени уважаемого человека, обычно пожилого, в деревне, а то и в 
городе, называют только по отчеству. Отсюда, например, Фомичевы, 
Лукичевы, Степанычевы, Егорычева  и т.д. 

 
Слайд  4. 
Другой мощный источник фамилий – прозвища. Как же в старину 

называли матери своих маленьких детей? Чаще всего, как и сейчас, 
ласкательно, но это было не только семейным прозвищем, а становилось 
признанным именем в глазах миниатюрность новорождённого: Малюта, 
Малец, Малыш, Малыга, Малява. От этих домашних имён пошли 
распространённые фамилии Малютин, Мальцев, Малышев, Малыгин, 
Малявин, Малеев. Если ребёнка долго ждали – называли его Ждан, явился 
нежданно – Неждан,  Нечай. Первого ребёнка называли Первенцем, 
Первушей, Первухой, третьего – Третьяком, отсюда многочисленные 
Третьяковы, а также Треневы и Тренены. Тихий, спокойный ребёнок звался 
Смирным, Тихомиром, Тиханом (Смирновы, Тихомировы, Тихановы). 

 
Слайд  5. 
Позднего ребёнка звали Поздняком, Поздеем, Позднышем, 

Поскребшим. Чтобы ребёнок был богат и счастлив, ему иногда давали имя, 
более известное из сказок, чем из окружающей жизни: Король, Царь, Алмаз, 
Яхонт, Золото. 

Но нередко ребёнок в полунищей и без того многодетной крестьянской 
семье приносил только горе, и измученные родители называли его Злобой, 
Кручиной, Нелюбом, Нехорошим, Невзором (глаза бы не смотрели) – отсюда 
соответствующие фамилии. Особо раздражал шумный, беспокойный 
ребёнок – Бессон, Немир, Шимило, Бушуй. Болезненный младенец 
нарекался Истома, Сухота, Золотуха, т.е. по болезни. Но гораздо чаще 
подобные отрицательные имена давались даже любимому ребёнку из 
суеверия, чтобы на него не позарилась нечистая сила.   

 
Слайд  6. 
Трудно найти внешний отличительный признак или свойство характера, 

которое не дошло бы до нас благодаря фамилии. Как мы называем сегодня 
светловолосого человека? Блондином, белокурым. В старину значений было 
больше. Об этом человеке говорят фамилии Беляков, Белянов, Беляев, 
Белашов, Белышев. Черноволосых и смуглых звали Черняками, Чернышами, 
Чернытами. Кудрявые звались Кудрявцами, Кудряшами, плешивые – 
Плеханами, Плешаками, ушастые – Ушаками, Уханами ит.д. 

От имён-прозвищ, обозначающих те или иные черты характера, также 
произошли многие широко распространённые фамилии. Сейчас мы не 



назовём молчаливого человека молчуном, а чистоплотного – чистяком; 
фамилии Молчанов и Чистяков убеждают нас, что раньше такие слова 
существовали. Многие старые прозвища современнику непонятны. Вот 
некоторые фамилии, образованные от подобного рода слов, с объяснением. 

 
Слайд  7. 
Как видим, смысл большинства имён-прозвищ отрицательный. Не стоит 

обижаться современным носителям многих названных фамилий: они не 
отвечают за недостатки своих предков. А, кроме того, можно ли поручиться, 
что те, кто придумывал прозвища, были всегда справедливы? Есть одна 
народная мудрость, которая гласит: «Не смотри на кличку, смотри на 
птичку!» 

     – Как вы думаете, что означает эта поговорка? 
В старину человека называли и по роду его занятий. Об этом 

свидетельствуют десятки современный фамилий. Для историка они 
особенно интересны, по ним можно узнать о занятиях и профессиях далёких 
предков. Из представителей этого рода фамилий больше всего у нас, 
пожалуй, Кузнецовых, Мельниковых и Рыбаковых. Но встречаются менее 
понятные, происхождение которых забылось: некоторые свидетельствуют о 
чёткой специализации и даже об отдельных стадиях технологического 
процесса прошлых веков. 

 
Слайд  8. 
Возьмём, например, текстильное производство. Потомки древних 

мастеров носят фамилии Ткачёвы, Крашенинниковы, Красильниковы, 
Синельниковы, Шубины, Рукавишниковы и т.д. 

 
Слайд  9. 
 
Слайд  10. 
Заметное число русских фамилий происходит от названий и прозвищ 

выходцев из других мест. Естественно, что любой пришелец первое время 
рассматривался старожилами прежде всего как «чужой», «не свой», и это 
качество заслоняло все остальные. Весьма понятные в этом свете фамилии 
Новожилов, Новосёлов, Чужаков, Иноземцев. Сегодня нового члена 
коллектива мы называем новеньким, новичком. В старину преобладало не 
уменьшительное новичок, а новик, чему свидетельствует 
распространённость фамилии Новиков. 

Однако не всем пришельцам старожилы давали столь общие прозвища. 
Чаще всего прозвища закрепляли название места, откуда новик, его родной 
край или национальность. Выходец из Мещёры назывался Мещеряк 
(Мещеряковы), с правобережной Украины – Черкас (Черкасовы),  



из Карелии – Карела (Карелины). 
Россия издавна привлекала к себе иноземцев – представителей 

соседних стран, да и дальних народов. Раньше всего явились греки: от них 
пошли Гречаниновы, Грековы, Грецкие. До XVIII в. Многих 
западноевропейцев называли немцами и немчанинами – от «немой» 
непонимающий языка. Поэтому Немцевы и Немчиновы – потомки не только 
германцев, но и других выходцев из Западной Европы. 

Среди русских фамилий немало и таких, которые происходят от 
названий народов, проживающих в едином государстве с русскими: 
Украинцевы и Хохловы, Татариновы и Башкировы, Мордвиновы и Зыряновы 
и т.д. 

Ребёнок от русского и нерусской назывался болдырь, отсюда 
распространённая фамилия Болдырев. 

Многие фамилии напоминают о городе, откуда вышел родоначальник: 
Ярославцев, Ростовцев, Муромцев, Рязанов. 

 
Слайд  11. 
«Речные» фамилии всем известны: Волгины, Невские, Днепровские, 

Донские. Но есть фамилии, образованные от названий малоизвестных рек и 
поэтому не столь явные: писатель А.И. Куприн говорил, что его фамилия 
происходит от маленькой речки Купры около Тамбова. 

 
Слайд  12. 
Очень многим людям прошлых веков давались имена и прозвища, 

почерпнутые из богатейшей русской флоры и фауны. Современные фамилии 
хранят в себе сотни названий животных, птиц, раб, насекомых, растений. 
Вряд ли среди ваших знакомых не найдётся Баранова, Волкова, Медведева, 
Уткина, Воробьёва, Ершова, Комарова или кого-либо другого 
«представителя» животного и растительного мира. 

Клички такого рода приставали либо по сходству, либо по смежности. 
Уткой могли прозвать, например, человека, ходившего, переваливаясь с ноги 
на ногу, наподобие утки; либо заядлого охотника за утками. 

Многие названия животных не были общеизвестны, некоторые вовсе 
сегодня забылись. Образованные от них фамилии поэтому мало или совсем 
непонятны. 

Вот пример. Волков во многих областях зовут бирюком, отсюда 
многочисленные Бирюковы. В некоторых диалектах ц меняется на ч, и 
вместо «цапля» говорят «чапля». Таким образом, русские Чаплины – не 
родня великому киноактёру, ибо «чаплин» - по-английски священник. 

Фамилии, произошедшие от названий животных и птиц, заслуживают 
пристального внимания. По ним можно судить о древней флоре и фауне 
нашей страны, о распространённости и популярности среди населения того 



или иного животного или растения. То, что среди нас много Бобровых, 
подтверждает, что бобёр в древности был не редким, как сейчас, а самым 
обычным обитателем наших лесов и рек. Зато фамилии Бизонов и Ондатрин 
не слыхать: эти животные были к нам завезены. 

Естественно, что в качестве имён и прозвищ использовались только те 
животные и растения, которые встречались в данной местности. 
Экзотические названия не могли тем самым становиться именами простых 
русских людей. Крокодиловых, Страусовых можно найти разве только в 
юмористических журналах. 

Однако, Виноградов очень распространённая русская фамилия, а между 
тем виноград на Руси появился поздно, виноградные вина долгое время 
ввозились из-за границы. Многие Виноградовы XVIII и XIX вв. не только не 
пробовали, но даже не видели виноград. Зато виноград постоянно 
упоминается в библии и других древних переводных книгах. Эта фамилия 
особенно часто давалась будущим священникам; Виноградов звучало 
солиднее, чем Ежевикин. Фамилии Кипарисов, Кедров, Пальмин, Миртов 
звучали экзотично, и эти фамилии охотно брались русским духовенством. 

Оказывается, различные элементы ушедшего быта можно найти не 
только в музеях или специальных книгах, но и вокруг себя, в фамилиях 
современников. 

 
Слайд  13. 
Начнём с пищи. «Щи да каша – пища наша» - гласит старая поговорка. От 

слова «каша» и его уменьшительных, ласкательных вариантов образовались 
фамилии Кашин, Кашкин, Кашутин. Но особенно много в России фамилий, в 
корне которых названия хлебных изделий, некоторые из которых уже 
забыты: Караваев, Ковригин, Челпанов (челпан – тоже род каравая), Колобов, 
Калачёв. Фамилии напоминают нам и о муке, которой пользовались наши 
предки. Аржанов – ржаной хлеб, Овсянников – из овсяной, Ситников – из 
просеянной, и т.д. из напитков в ходу были клав (Квасовы), разновидности 
пива – сусло (Сусловы), елага (Елагины), брага (Брагины), медовые отвары 
сыта (Сытины) и сбитень (Сбитневы). Обратите внимание: роскошных блюд 
нет. Нет и западноевропейской кухни, пришедшей к нам в эпоху Петра. 
Бульоновых, Котлетиных, Компотовых не встретишь. Обычной едой крестьян 
была капуста (Капустины), а картофель, получивший широкое признание 
только при Николае I, так массовую фамилию и не образовал. Сахаром ещё 
до появления в России современного продукта из свекловицы называлось 
любое сладкое вещество, добываемое из растительных соков; поэтому 
Сахаровых издавна было много, тем более что имя Сахар вполне годилось, 
чтобы назвать любимого младенца. 

Сапоги на Руси известны очень давно, но тот факт, что Сапоговых 
гораздо меньше, чем Лаптевых, не кажется случайным: многие века 



подавляющая часть населения не носила сапоги и башмаки, а обувь, 
сплетённую из лыка или верёвок. Немало фамилий обозначают различные 
виды одежды – Кафтанов, Костычев, Кондырев, Киндяков, Коротаев (всё от 
разновидностей кафтана), не говоря уже о Шубиных. 

Именами и прозвищами становились также названия некоторых орудий 
труда и иных предметов крестьянского инвентаря. Мы отчётливо слышим их 
в фамилиях Скоблев и Скрябин (скряба – то же, что скребок), Лопатин и 
Телегин и т.д. даже наименования отдельных частей орудий и повозок 
попали в фамилии: Обухов и Черенков, Полозов и Колесов, Спицын и т.п. 

 
Итак, мы убедились, что изучение русских фамилий – дело интересное, 

но отнюдь не простое. Мы живём в многонациональном и многоязычном 
государстве, с давних пор ведущем деловые связи с другими народами. Всё 
это отразилось и в современном русском языке, заимствовавшем немало 
иноязычных нарицательных слов, и в той его части, которую составляют 
личные имена. 

Следует отметить, что всякая категоричность в толковании фамилий 
рискованна. Фамилия у разных семейств может писаться и произносится 
одинаково, но корни её могут быть совсем разные. Всякая фамилия, как и 
всякая семья, конкретна, и история её происхождения сугубо 
индивидуально. Вполне возможно, что многие носители этих фамилий 
убедительно докажут, что источник их «родового имени» другой. 

 
Слайд  14. 
Фамилии как наследственное имя семьи у русских существуют 

несколько веков, но долгое время фамилии имела лишь небольшая часть 
населения. Формирование на Руси фамилий растянулось на несколько 
столетий и было связано с классовым расслоением общества. У князей и 
бояр фамилии складывались в XIV – XVIвв., у дворян – в основном в XVI - XVII 
вв., когда дворянство уже господствовало экономически и политически, к 
началу XVIIIв. у всех помещиков уже были фамилии. У купцов фамилии 
начали возникать ещё в XVI в., но только у самых богатых и знаменитых 
(например, Строгановы), у большинства же горожан и купцов фамилии не 
установились окончательно даже к началу XIX в. Фамилии духовенства 
появились лишь в XVIII – первой половине XIX веке. Крестьянам фамилии 
стали давать ещё позднее. Правда, у государственных крестьян, например, 
на севере, фамилии были уже в XVIII в. (встречаются единичные случаи 
крестьянских фамилий в XVII в.), однако большинство крепостных даже в 
середине XIX в. не имели фамилий. 

Хотя до сих пор никому не удалось точно подсчитать, сколько фамилий 
существует в России, совершенно очевидно, что их сотни тысяч. Собранные 
вместе, они представляют огромное богатство.  



 
 Физкультминутка. Игра «Повтори движения». 

   
Слайд  15. 
А сейчас вы, ребята, расскажете о том, что вы узнали об истории своей 

фамилии. 


