
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. В.П. Астафьева  

(КГПУ им. В.П. Астафьева)  

Филологический факультет  

Кафедра общего языкознания 

 

Нестерова Екатерина Вадимовна 

 

Ономастикон моей семьи в культурно-историческом аспекте  

(научно-исследовательский проект для 5 класса средней 

общеобразовательной школы) 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 

Направление подготовки 44.03.05 педагогическое образование  

 (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) образовательной программы Русский язык и литература 

 

 

 

                                                                                     ДOПУCКAЮ К ЗAЩИТЕ 

 

                                                 И.о. заведующего кафедрой 

кандидат фил. наук, доцент Тимченко А. Г. 

 
                                   Нaучный pукoвoдитель 

доктор фил. наук, профессор Васильева С. П. 

 
          Дaтa зaщиты 

_____________________________________ 

         Oбучaющийcя Нестерова Е.В. 

         _____________________________________ 

______________________________Оценка 

 

 

 

Красноярск 

 2021 

 



2 
 

Содержание 

Введение …………………………………...……………………………….…….4 

Глава 1. Исследование. Образования русских и мордовских фамилий….8 

1. 1. История образования русских фамилий…………….…………………...8 

1.1.1. История образования русских фамилий. Мнение 

В. А. Никонова...................................................................................................8  

1.1.2. Точка зрения на возникновение прозвищ и фамилий 

В. К. Чичагова…………………………………………………………………. 

1.1.3. Точка зрения на возникновение прозвищ и фамилий 

H. М. Тупикова………………………………………………………………..9  

1.1.4. Критика В. К. Чичаговым взглядов Н. М. Тупикова………………...9  

1.1.5. Точка зрения на возникновение имён, отчеств, прозвищ и фамилий 

А. М. Селищева……………………………………………………………....10 

1.1.6. Критика В. К. Чичаговым  взглядов на возникновение имён, 

отчеств, прозвищ и фамилий А. М. Селищева…………………………….10 

1.1.7. Точка зрения на возникновение имён и фамилий А. В. Суперанской, 

А. В. Сусловой ……………………………………………………..………..11 

1.1.8. Исследования А. Ф. Журавлева……………………………………...12 

1.1.9. Б. О. Унбегаун о морфологии и семантике русских фамилий……..13 

1.1.10. Геногеография (Е. В. Балановская и О. П. Балановский, 

С. А. Месяц)…..…………………………………………………………...…15 

1.1.11. Основные трудности становления института фамилий в России..19 

1.1.12. Проблема распространения русских фамилий как новой формы 

именования разных классов населения России............................................20 

1.2. Проблема распространения мордовских фамилий как новой формы 

именования разных классов населения России…………………………..…22  

Глава 2. Происхождение и распространенность фамилий моей семьи…27 

2.1 История семейных фамилий в истории края и страны ………........27 

2.1.1. Нестеровы и Петлины………………………………….......................27  

2.1.2 Черницыны и Гавриковы …………….……………………..……..….30 



3 
 

2.1.3 Лаврик и Бебишевы………………………………....……………....…30 

2.2 Распространённость фамилий моей семьи……………………..….....34 

2.2.1. Распространённость фамилий моей семьи. Нестеровы и 

Петлины……………………………………………………………………....34  

2.2.2. Распространённость фамилий моей семьи. Черницыны и 

Гавриковы..………………………………………………………………......36 

2.2.3. Распространённость фамилий моей семьи. Лаврик и 

Бебишевы…………………………………………………………………….36 

2.3 Происхождение фамилий моей семьи………………………………...…37 

2.3.1. Происхождение фамилии Нестеров. ………………………………..37                                                        

2.3.2 Происхождение фамилии Петлин…………………………………….39                                                                              

2.3.3. Происхождение фамилии Черницын………………………………...40                                                                       

2.3.4. Происхождение фамилии Гавриков…………………………………41                                                                        

2.3.5. Происхождение фамилии Лаврик……………………………………43                                                                        

2.3.6. Происхождение фамилии Бебишев…………………………...……..44                                                                      

Глава 3. Фамилии моей семьи в лингвокультурологическом аспекте…47 

3.1.Знаменитые однофамильцы……………………………………………..47 

3.1.1.Знаменитые однофамильцы. Нестеровы……………………………..47                                                              

3.1.2. Знаменитые однофамильцы. Петлины………………………………47                                                                    

3.1.3. Знаменитые однофамильцы. Черницыны…………………………...48                                                          

3.1.4. Знаменитые однофамильцы. Гавриковы…………………………….49                                                          

3.1.5. Знаменитые однофамильцы. Лаврик………………………………...49                                                                     

3.1.6. Знаменитые однофамильцы. Бебишевы……………………………..50                                                                

3.2. Вклад представителей основных фамилий в историю края и страны  

3.2.1. Нестеровы и Петлины………………………………………………...51                                                                                         

3.2.2. Черницыны и Гавриковы……………………………………………..52                                                                                          

3.2.3. Бебишевы……………………………………………………………...52                                                                                                                        

3.2.4. Лаврик………………………………………………………………….53 

Заключение……………………………………………………………………….57                                                                                                                                                                                                                   

Библиографический список……………………………………………………..58                                                                                                         



4 
 

Введение 

Каждый человек с рождения получает три важнейшие 

идентификационные составляющие: своё собственное имя, отчество по 

имени отца, фамилию, как кусочек истории семьи. Именно фамилия 

позволяет проследить этимологическую принадлежность конкретного 

человека к народу, народности или нации, а также роль его семьи в 

исторических событиях регионов проживания.  

Именно фамилия связывает человека, его судьбу с судьбою предков, 

исторической памятью, а также может влиять на личность и характер. 

Фамилия – это то наследие предшествующих поколений, которое мы 

сохраним и передадим по наследству следующим поколениям нашей семьи.  

Именно фамилия позволяет проследить историю целых родов в 

истории государства, определить степень участия в них представителей 

родов, часто с разными фамилиями, но объединённых кровным родством. 

Актуальность темы                                                                                       

Заявленная тема работы актуальна потому, что:                                    

1.Именно фамилия связывает человека, его судьбу с судьбою предков, 

исторической памятью, а также может влиять на личность и характер. 

Фамилия – это то наследие предшествующих поколений, которое мы 

сохраним и передадим по наследству следующим поколениям нашей семьи. 

2. Занимаясь изучением данного раздела ономастики, можно узнать 

некоторые подробности исторической жизни страны и вклада в них 

носителей своей фамилии. Из таких мелких деталей и складывается история 

России.                                                                                                                                

3.Науке давно стало понятно, что изучение разделов антропонимики и 

ономастики, связанные с фамилиями, отражают как исторические процессы 

развития языка и общества, так и пути больших и малых миграций внутри 

страны.                                                                                                                                      
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4. Важна также информация, заключённая в фамилиях, образованных 

от топонимов. Она позволяет проследить как пути расселения носителей 

фамилии, так и исследовать, на какие края указывают фамилии жителей 

одной местности.                                                                                                 

5.Подобное изучение как своей родословной, так и в общем фамилии в 

истории региона и государства, помогает не только узнать историю своего 

рода, но и понять, как менялась жизнь государства и рода в связи с 

временнЫми историческими событиями.                                                      

6.Этимология фамилий позволяет более глубоко изучать как процессы, 

шедшие и идущие в языке, так и образование топонимов в разных регионах 

страны.                                                                                                                         

7.Образование имён и фамилий не могло идти вне процессов развития 

языка. Это отражение развития образования наименований в разные времена, 

на разных исторических этапах, которое затрагивает как официальный 

(можно сказать, литературный) стиль языка, так и неофициальный 

(разговорный), что позволяет наиболее полно изучать ономастические 

аспекты развития системы русского языка.                                                                                      

8.Позволяет развиваться разделам ономастики, микротопонимики, 

антропонимики, изучающих связь географических названий с именованием 

по личным именам и фамилиям проживавших в данном регионе людей.  

Объект исследования данной работы - фамилии моих предков, их 

происхождение и значение, процессы становления фамилий как именования 

человека и исторических событий, в которых они участвовали.                                   

Изучая материалы и различные источники по этимологии, истории, 

распространённости русских фамилий в разных регионах нашей страны, 

убеждаешься в разностороннем, часто дополняющем другие источники, 

подходе к изучению этого антропонимического понятия, а также таких 



6 
 

разделов ономастики, как топонимика и микротопонимика местности, в 

которой проживают представители родов.  

Источник исследования  

Источником исследования данной работы являются словари русских 

фамилий, архивные документы, воспоминания моих предков об 

исторических и семейных событиях, коснувшихся жизней моих прапрадедов, 

прадедов, дедов, родителей.                                                                                                                        

Словари русских фамилий раскрывают этимологию слов, позволяют 

найти исторических родственников и однофамильцев, историю 

возникновения русских фамилий. Нередко словарные статьи содержат 

ссылки на источники других авторов, чтобы облегчить работу изучающих.                                                                  

Научных исследований заявленной мною проблемы множество. 

Но актуальность работы подчеркивается количеством фамилий в нашей 

стране. Согласно исследованиям В. А. Никонова, А.Ф.Журавлева и других 

исследователей их почти 400 000. 

Архивы и воспоминания дают возможность оценить вклад рода в 

исторические и культурные события нашего региона и страны. 

Предметом исследования является история фамилий моей семьи.                               

Целью исследования является анализ фамилий моей семьи в историческом и 

семантическом аспектах.                                                                                       

Задачи исследования                                                                                                       

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю образования и значение русских фамилий. 

2. Рассмотреть генеалогическое древо моей семьи с точки зрения 

происхождения фамилий и их распространённости. 

   3. Установить происхождение, распространённость и историю 

фамилий главных ветвей моего рода. 
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Для решения этих задач в работе использовались методы: сравнения, 

анализа, семантический, ономасиологический, лингвокультурологический. 

В самом начале исследования выдвигаем гипотезу: если большинство 

славянских фамилий и фамилий народностей РФ содержат в себе 

определенное смысловое значение, то основные родовые фамилии моей 

семьи тоже связаны с историей языка и нашего региона, страны.  

Практическое применение:  

1) уроки русского языка, как знакомство с такими разделами 

ономастики, как микротопонимика, топонимика, антропонимика; 

2) углубленные занятия и исследовательские работы по теме 

«Этимология моей фамилии», «История моей семьи в истории России» и т. 

п.;                                                                                                                  

3) внеклассные мероприятия, посвященные патриотическому 

воспитанию учеников, основанные на выявленных фактах из истории 

возникновения и развития фамилии и рода. 

Таким образом, исследование происхождения, распространённости и 

достижений фамилий моего рода позволяет оценить вклад моей семьи как в 

историю развития государства и регионов Сибири, так и в историю развития 

ономастики в культурно – историческом аспекте. 
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Глава 1. 

Образования русских и мордовских фамилий.  

1.1. История образования русских фамилий. 

1.1.1. История образования русских фамилий. В. А. Никонов. 

В современном цивилизованном мире каждому человеку, кроме имени, 

при рождении даётся фамилия, которая наследуется, как имя семьи. Но так 

было не всегда. 

По мнению В. А. Никонова, фамилии возникли по историческим 

меркам относительно недавно. Так, существует гипотеза, что изначально они 

появились в X – XI веках на севере Италии, как экономически наиболее 

развитой области Европы [3, 1993, с. 9]. 

В России становление фамилий в современном значении понятия 

началось гораздо позднее. Длился процесс появления и закрепления фамилий 

четыре столетия. Изначально с XIV века наряду с княжескими титулами 

существовали родовые наименования бояр. Но в прямом смысле слова они не 

были фамилиями в привычном нам представлении. И княжеские титулы, и 

родовые прозвища бояр послужили моделями для образования фамилий, а 

некоторые из них действительно стали фамилиями. Для боярской среды XIV 

– XVI веков было характерно дробление боярских родов по прозвищам. 

Позднее эти прозвища дали фамилии ветвям боярских родов. По 

предположению Н. П. Лихачёва, особенно часто отпочковывались роды, не 

имевшие старинных родословных. 

Настоящие фамилии окончательно сформировались в России с XVI 

века. В XVI – XVII веках идёт укрепление помещичьего социального слоя, 

нового, но становящегося правящим. И распространение фамилий 

стимулировано этим историческим процессом.  

На рубеже XVII – XVIII веков дворянство заняло господствующее 

положение как экономически, так и политически. Благодаря этому Пётр I 

смог потребовать введения фамилий у всех родовитых дворян. Большинство 
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дворянских фамилий образованы от отчеств, но часть из них носят 

топонимический характер, т. е. связаны с названиями родовых владений. 

1.1.2. Точка зрения на возникновение прозвищ и фамилий 

В. К. Чичагова 

По мнению В. К. Чичагова, превращения русских имен в прозвища, 

дальнейшая судьба этих прозвищ, появление и развитие отчеств из них 

фамилий, до сих пор очень мало изучены. 

Также Чичагов отмечает, что до возникновения стабильной формы 

именования – фамилии – существовали различные формы самоименования у 

разных слоёв населения. Это могло быть имя и отчество; имя, отчество и 

прозвище; имя и два отчества (отца и деда); имя, отчество и имя деда; имя, 

два отчества и прозвище, а также указание на местность или профессию 

называемого. 

В писцовых же книгах крестьяне именуются по одному имени или 

прозвищу, реже — по имени и прозвищу, либо имени с отчеством (ами). 

Неудобство такой системы именования было в том, что один и тот же 

человек мог называть себя по-разному.  

1.1.3. Точка зрения на возникновение прозвищ и фамилий 

H. М. Тупикова 

Долгое время активно употреблялись как христианские имена, так и 

имена древнерусские. Об этом, в частности, говорится в статье H. М. 

Тупикова «Исторический очерк употребления древнерусских личных 

собственных имен» (предисловие к «Словарю древнерусских личных 

собственных имен»). H. M. Тупиков считает, что исконно русские имена до 

XVII в. включительно употреблялись в значении личных [8, 2004, с. 12]. 

1.1.4. Критика В. К. Чичаговым взглядов Н. М. Тупикова 

В. К. Чичагов считает, что при всей правоте в отношении 

равноправности именований, Н. М. Тупиков напрасно сужает круг русских 

имен-прозвищ. «Прозвища» понимаются тем как русские имена, перед 

которыми поставлено это слово. Остальные, по мнению Н. М. Тупикова, это 
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имена личные. В.К.Чичагов же отмечает, что данные взгляды названного 

исследователя противоречат и памятникам письменности, в которых есть 

прямые указания, что прозвищами в XVI в. считались и русские имена, перед 

которыми на письме слово «прозвище» не стояло. Также неубедительным он 

считает утверждение Н. М. Тупикова о том, что члены семьи могли 

именоваться один только христианским именем, другой – русским. С точки 

зрения Чичагова, в таких наименованиях русские имена имели значение не 

личных имён, а прозвищ с идущим за ним именем. Также он утверждает, что 

в XVI—XVII вв. в русском языке было два вида имен: имена в собственном 

смысле (личные) и имена-прозвища. Чичагов пишет: «Наименования людей 

из греческих и русских имен в XV в. имели определенную и устойчивую 

структуру: греческие имена занимали в них всегда первое место, а русские — 

второе или третье место. Такое распределение имен было обусловлено их 

значением в языке и в составе наименования». Он отмечает, что в XV—XVIII 

вв. греческие имена были признаны официально и обязательны для всех 

русских. 

1.1.5. Точка зрения на возникновение имён, отчеств, прозвищ и фамилий 

А. М. Селищева 

Классификация из девятнадцати пунктов личных имен и прозвищ, от 

которых образовались фамилии, дана в статье А. М. Селищева: 

«Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ». 

1.1.6. Критика В. К. Чичаговым взглядов на возникновение имён, 

отчеств, прозвищ и фамилий А. М. Селищева 

В ряде случаев В. К. Чичагов не соглашается с Селищевым и оставляет 

четыре группы имен, то есть слова, не употребляемые в других значениях. 

Также он даёт примеры прозвищ, а также отмечает, что отчества стали 

необходимы при одинаковых именах во избежание путаницы. Выделяет он и 

прозвищные отчества, по форме сходные как с притяжательными 

прилагательными, так и с обычными.   
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Чичагов отмечает, что встречающиеся в памятниках письменности 

XIV—XVI вв. прозвища могли быть и прозвищными отчествами и 

отчествами отцов именуемых, и отчествами представителей старших 

поколений, то есть, по сути, родовыми прозваниями. В числе прочих 

именований, в XVIII – XIX веках они вполне могли стать фамилиями [10, 

1959, с. 10].  

1.1.7. Точка зрения на возникновение имён и фамилий А. В. 

Суперанской, А. В. Сусловой 

В своей работе «Имя через века и страны» А. В. Суперанская 

утверждает, что в истории любого народа наступает необходимость 

официального именования лиц и собственного пути народов к этому. В 

пример она приводит, как наиболее ранние именования, древних римлян, 

отмечая, что имена в большинстве греческого происхождения, а именование 

по прозвищу – в римской традиции.  

В работе «О русских фамилиях», написанной В. А. Суперанской в 

соавторстве с А. В. Сусловой, авторы отмечают, что русские фамилии – лишь 

часть из тех, что существуют в нашей стране. Отличаются от иноязычных 

они по форме и характеру основ. Также говорится о том, что процесс 

устаревания слов и появления новых не мог не отразиться в фамилиях. Так, 

многие слова давно вышли из обихода, но остались, как память, в фамилиях 

русских людей. 

Авторы отмечают, что, переходя из разряда нарицательных в имена 

собственные, слова ведут себя иначе. В пример приводится слово «борода». 

Будучи нарицательным, оно в сочетаниях даёт окончания женского рода. Но 

если Борода – это прозвище или фамилия (то есть имя собственное) 

мужчины, тогда при сочетании с другими частями речи слово даст окончания 

мужского рода (Борода сказал; Борода сегодня весёлый и т. п.). 

Они отмечают, что не будучи исконно русским, слово «фамилия» на 

русской почве стало обозначать «семейное имя», то есть то, что передаётся 

от старшего поколения к последующим.  
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Появилось понятие фамилии в России достаточно поздно – в эпоху 

Петра I. Также исследовательницы отмечают, что в более ранние эпохи роль 

фамилий носили прозвища, что подтверждается тем, что в украинском 

литературном языке слово «фамилия» не прижилось, а вот слово «прiзвiще» 

в качестве обозначения понятия фамилии осталось. А. В. Суперанская и А. В. 

Суслова также отмечают, что в украинском языке фамилии до сих пор носят 

форму прозвищ, в русском же в петровскую эпоху к прозвищам добавились 

флексии, характерные для русского языка. Отмечают они, как и другие 

исследователи, многообразие именований русских до появления фамилий. В 

то же время авторы говорят о том, фамилии лишь внешне похожи на имена, 

отчества и прозвища, поскольку стали «самостоятельными словами, 

юридически значимыми, стилистически нейтральными». 

По мнению авторов, фамилии нейтральны даже при наличии 

суффиксов субъективной оценки. А. В. Суперанская, А. В. Суслова отмечают 

неоднозначность семантики многих русских фамилий, поскольку в диалектах 

и говорах слова могут носить другое смысловое значение или значения. 

будучи схожими по звуковому составу с иноязычниыми словами, могут 

иметь неоднозначную семантику.  

Многие неблагозвучные для нас фамилии происходили от оберёжных имён. 

Есть также ряд русских фамилий, схожих по внешним признакам с 

западнославянскими, потому что не были по каким-то причинам оформлены 

в привычной для русского языка манере. Авторы отмечают, что это не делает 

их иноязычными. 

А. В. Суперанской, А. В. Сусловой даны множество примеров образования 

русских фамилий с помощью различных суффиксов и флексий с толкованием 

причин такого именования. 

1.1.8. Исследования фамилий А. Ф. Журавлевым 

Значительный вклад в исследование статистики русских фамилий внес  

известный российский лингвист А. Ф. Журавлев – доктор филологических 
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наук, заведующий отделом этимологии и ономастики Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва) . 

К подсчёту привлекались телефонные справочники нескольких городов 

России и других бывших советских территорий, библиотечные каталоги, 

оказавшиеся доступными персональные списки учреждений, списки 

абитуриентов некоторых московских вузов, разнообразные по характеру 

массивы ономастического (фамильного) материала в Интернете и пр. Но 

обследованная учёным территория четко не определена, список городов 

полностью не приведен. Принцип отбора городов недостаточно обоснован. 

Дискуссионным является и сам характер добывания материала. Сам 

А. Ф. Журавлев признает, что не может «сколько-нибудь точно оценить 

общий объем ономастических единиц, попадавших в поле зрения, и, 

следовательно, долю в нем тех фамилий, которые вошли в итоговый список. 

Из потока фамилий отбирались те, которые попали в предварительный 

укороченный до 500 фамилий с наиболее надежной статистикой. В итоговой 

таблице слева от фамилии – порядковый номер в списке фамилий, который 

косвенно можно считать местом фамилии в списке самых популярных, а 

справа от фамилии - число, показывающее относительную встречаемость 

фамилии, полученное отнесением суммарной частоты данной фамилии к 

суммарной частоте наиболее распространенной у русских фамилии Иванов. 

1.1.9. Б. О. Унбегаун о морфологии и семантике русских фамилий 

В своей работе «Русские фамилии» Б. О. Унбегаун ставит задачи 

исследовать современные ему русские фамилии в морфологическом и 

семантическом аспектах. Его работа – это не только этимологические и 

смысловые исследования фамилий, но и исследование их с точки зрения 

словообразования. Это чётко структурированный труд, включающий как 

значение иноязычных фамилий, так и способы образования исконно русских 

фамилий с помощью флексий и другими способами словообразования.  

Во вступительной статье автор оговаривает, что исследовал лишь небольшую 

часть (свыше 10 тысяч) фамилий. Материалом для исследований 
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Б. О. Унбегауну послужили адресные книги, указатели, библиографии. Автор 

также отмечает, что, несмотря на обширную литературу о русских фамилиях, 

обобщающих работ нет. Свою книгу он считает первым опытом такого 

обобщения со всеми недочётами. 

Книга Б. О. Унбегауна чётко структурирована:  

1. Фамилии разделены по способу появления (исконно русские, 

заимствованные из других языков); 

2. Для исконно русских фамилий каждый способ образования дан отдельно, 

что отражено в оглавлении; 

3. В приложениях дана таблица частотности русских фамилий, 

библиография, использованная автором, комментарии к статьям, а также 

указатель фамилий с номерами страниц, на которых упоминается о той 

или иной из них, и указатель суффиксов и конечных флексий также с 

указанием страниц. 

Во вступительной статье Б. О. Унбегаун ссылается на адресную книгу 

«Весь Петербург» 1910 г. Поскольку автор брал материал практически 

одного региона, в таблице частотности фамилий моей нет. Тем не менее, в 

самой работе она упоминается, даётся ссылка на происхождение и понятие о 

равнозначности фамилий Нестерин и Нестеров. 

Б. О. Унбегаун, будучи знаком с обобщающими работами о 

европейских фамилиях, предпринял попытку структурированного 

рассмотрения фамилий русских. Хочется отметить также его бережное 

отношение к материалу: автор не берёт на себя смелость серьёзных 

этимологических исследований той или иной фамилии, ограничившись в 

пределах одной статьи перечислением однокоренных. В то же время, в 

случаях очевидных, не чурается дать этимологию слова. 

Данная работа очаровала и покорила меня именно тем, что она 

единственная рассматривает не только и не столько этимологию, но и 

словообразование фамилий, что позволяет более глубоко рассматривать 

фамилии как предмет исследования разных разделов системы русского 
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языка. Кроме того, структура очень помогает в чтении и использовании 

исследования автора. С этой точки зрения она уникальна. 

1.1.10. Геногеография  

(Е. В. Балановская и О. П. Балановский, С. А. Месяц) 

Изменчивость генофонда в пространстве изучает геногеография. Ее 

основатель Александр Сергеевич Серебровский настаивал на том, что 

геногеография — наука историческая, а не биологическая. Исследуя 

современное состояние генофонда, можно многое узнать о возникновении 

народов и центрах их происхождения. Прошлое генофонда важнее всего, ибо 

оно определяет и настоящее, и будущее. 

Есть маркеры, которые позволяют осуществить более масштабное 

исследование при гораздо меньших затратах. Это фамилии. Если считать, что 

фамилия наследуется от отца к сыну и далее в поколениях (что, как правило, 

совершенно справедливо), и если знать частоты фамилий в популяциях 

(а собрать такие сведения вполне реально), то эти частоты можно 

рассматривать как частоты аллелей одного гена и применить к фамилиям все 

обычные методы популяционной генетики. 

Методику использования фамилий в качестве аналога генетических 

маркеров предложили Дж.Ф. Кроу и А.П. Мэндж еще в 1965 году. С тех пор 

фамилии для изучения генофонда широко применяли и зарубежные, и 

отечественные генетики — Ю.Г. Рычков, А.А. Ревазов, Е.К. Гинтер, их 

последователи и ученики. Оказалось, что у разных народов генетическое и 

«фамильное» разнообразие очень близко друг к другу, поэтому фамилии — 

маркер вполне адекватный. 

В настоящее время сбором и геногеографическим анализом русских 

фамилий активно занимаются в лаборатории популяционной генетики 

человека ГУ Медико-генетического научного центра РАМН. В первую 

очередь нас интересует история формирования русского генофонда, и 

поэтому мы исследовали распространение десятков тысяч русских фамилий. 

Хотя эта уникальная работа еще не завершена — учитывая огромную 
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площадь ареала, нужны многие годы для кропотливого сбора данных, — 

некоторые итоги можно подвести и сейчас.  

Для исследования генофонда коренного населения надо удалить из 

полученного списка все фамилии, занесенные в «исконный» ареал 

мигрантами. Именно эти коренные фамилии заменяют генетические маркеры 

в наших популяционных исследованиях. Они и ведут себя подобно аллелям 

гена.  

Во-первых, фамилии заметно различаются по частоте. Так, примерно 

один из ста жителей основного русского ареала — Кузнецов, каждый 

семьдесят пятый — Иванов, а Смирнов — почти каждый пятидесятый. 

Другие же фамилии столь редки, что во всем русском ареале удалось найти 

лишь считанных носителей.  

Во-вторых, фамилии неравномерно распределены по территории 

ареала: где густо, а где и совсем ничего. Ученые составили общий список 

всех фамилий, расположенных в порядке убывания частот. Такие же списки 

составили для каждого из пяти регионов Центральной России и Русского 

Севера. В этом ареале мы наметили восемь областей, сгруппированных в 

пять регионов: Северный (Архангельская область), Восточный (Костромская 

область), Центральный (Кашинский район Тверской области), Западный 

(Смоленская область) и Южный (Белгородская, Курская и Воронежская 

области. 

Каждая фамилия в общем списке имеет порядковый номер, или балл: 

самой частой фамилии присвоен номер 1, десятой — 10, сотой — 100 и так 

далее.  

По индексу места три региона средней полосы (Восточный, Западный и 

Центральный) близки к спектру общерусских фамилий, а Северный и 

Южный значительно от него отличаются. Это значит, что, двигаясь с запада 

на восток, мы наблюдаем гораздо меньшие генетические различия, чем 

двигаясь с севера на юг (или с юга на север). Стало быть, в «исконном» 

русском ареале можно выделить южную зону, среднерусскую и Русский 
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Север. В средней полосе преобладают те же фамилии, что и в «общерусском» 

списке, а на Юге и на Севере — местные, причем в обоих «своеобразных» 

регионах на первое место вышла почему-то одна и та же фамилия — Поповы. 

По всем трем вариантам индекса исследователи получили сходные 

результаты, а это означает, что речь идет о закономерности, мало зависящей 

от размера выборки, поэтому анализ всего 20 самых частых фамилий 

позволяет вчерне классифицировать генофонды, не дожидаясь завершения 

сложных видов анализа по полным фамильным спискам регионов. К 

сожалению, полного анализа избежать нельзя: не изучив все фамилии, 

не определишь, какие из них коренные и какие частые. Но главное, никогда 

не известно заранее, каким количеством фамилий можно ограничиться, 

не исказив картину. Поэтому, чтобы оценить истинные «взаимоотношения» 

регионов, приходится анализировать весь фамильный фонд. Сибирская 

популяция — самая удаленная, от Москвы ее отделяют 3000 км. Но от 

исконного ареала она оторвана не столько географически, сколько 

исторически. Это зона переселенческая, промежуточная, текучая, которой 

бесконечные потоки новых миграций не дают сформировать собственное 

лицо. И благодаря этой текучести фамильный портрет Сибирского региона 

заметно напоминает среднерусскую полосу. Сибирский генофонд оказался 

«более общерусским», чем многие исконные территории, чья своеобычность 

обусловлена их историей. Анализ классов фамилий позволяет предположить, 

что из всех регионов средней полосы Сибирский регион более всего тяготеет 

к Западному, самому географически удаленному. Возможно, наиболее 

мощная волна миграции пришла именно с Запада, но эта гипотеза требует 

проверки. 

Таким образом, две группы русских переселенцев являют собою две 

разные модели формирования частых фамилий: казаки резко своеобразны, а 

русские сибиряки максимально близки к общерусскому набору. 

С. А. Месяц провел похожее исследование на материале Красноярска. 

«Жители Красноярска обладают примерно 50–60 тысячами фамилий. Точное 



18 
 

их число указать затруднительно, так как фамилия может встречаться в 

различных написаниях, и не всегда легко решить вопрос: одна и та же — это 

фамилия либо разные. Учитывая, что в городе на момент исследования 

(конец 2000 года) проживали 876 тысяч человек, можно вычислить, что 

каждую фамилию носят в среднем 15–17 красноярцев. Конечно, многие 

фамилии принадлежат только одному, двум, трем гражданам. К редким 

относится, к сожалению, и фамилия автора. Мы ограничили исследование 

фамилиями, встречающимися не менее 7 раз. 

Самая распространенная фамилия в Красноярске, как и повсюду в 

России, – Иванов (6850 носителей). Ивановы идут «с большим отрывом» от 

представителей второй фамилии – Кузнецовых (3750 человек). Удивительно, 

что третья наиболее характерная для нашей страны фамилия – Смирнов в 

сибирском городе занимает только седьмое место. На третьем месте у нас 

находится Попов, тоже, впрочем, одна из самых частых для России. На 

четвертом месте Васильев. Распространенная словесная формула «Иванов, 

Петров, Сидоров» как указание на тройку самых привычных фамилий 

полностью справедлива лишь для первой из них – Иванов, отчасти для 

второй: Петровы занимают пятое место – и совсем несправедлива для 

третьей: Сидоровы у нас лишь на сорок втором месте. Уже на шестом месте 

неожиданно появляется название животного – Козлов. 

В целом русские фамилии достаточно стабильны, их 

распространенность устойчива во времени и в пространстве. В списке 100 

наиболее распространенных фамилий Петербурга 1910 года, составленном 

Унбегауном, и соответствующем списке красноярских фамилий 2000 года 

повторяется 71 фамилия – более двух третей» [11, 2011]. Таким образом, ни 

моя фамилия, ни фамилии моих предков с обеих сторон не входят в число 

широко распространённых в стране и крае.  
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1.1.11. Основные трудности становления института фамилий в 

России 

В разных странах становление фамилий проходило многоэтапно, в 

разное время, разными путями. Каждый из этапов описан в 

антропонимической литературе, но нет трудов, которые свели бы эти 

сведения воедино. 

Все сложности становления фамилий на этапах развития общества 

делают даты сопоставления фамилий трудносопоставимыми. Главная же 

трудность заключается в том, что именование человека становилось 

фамилией не одномоментно, разово, а постепенно. Сам процесс становления 

фамилий означает изменение функций уже существовавших именований 

(отчеств, прозвищ и т. п.), а не создание новых форм. 

Во временном режиме трудно заметить, как и когда имя, отчество, 

прозвище или иное именование становилось устойчивой фамилией. Этот 

процесс шёл исподволь и совершался незаметно для носителей имени и для 

окружающих. В этом свете легко принять за фамилию давнее именование, 

ещё не бывшее фамилией (Илья Муромец, Алёша Попович и др.). 

Также одна из трудностей – это отсутствие чёткого и единого 

определения фамилии. У разных авторов один термин может иметь разные 

значения, а одно и то же явление – обозначать термины. Это затрудняет 

научные исследования и изыскания. Исторически закон не создавал 

фамилию, а лишь закреплял её юридически. Законы не формировали 

фамилии, а утверждали сложившуюся антропонимическую ситуацию. 

Как следует из заключительной статьи к «Словарю русских фамилий» 

В. А. Никонова, при разработке Кодекса законов о браке и семье Главное 

управление ЗАГС СССР обратилось к группе ономастики Института 

этнографии АН СССР с просьбой дать определение фамилии. В результате 

обсуждения было принято следующее определение. 

Фамилия – это наследственное имя семьи, устойчивое не менее как в 

трёх поколениях. [3, 1933, с. 15] 
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1.1.12. Проблема распространения русских фамилий как новой 

формы именования разных классов населения России 

К началу XVIII века закончился процесс выработки новой формы 

именования. В то же время эта форма именования охватила меньшинство 

русских - дворян, часть купцов, государственных крестьян. Основная же 

масса русского населения к этому сроку фамилий ещё не имела. 

Официальные именования людей в письменных документах того времени 

включали:   

 личное имя (часто с уничижительным суффиксом –к(а)); 

 занятие; 

 место прежнего жительства; 

 отчество от имени отца в форме притяжательного имени 

прилагательного; 

 имя отца в форме родительного падежа; 

 занятие отца в одной из вышеназванных форм; 

 для духовенства – по названию церкви; 

 единично по имени матери; 

 единично по яркой физической примете. 

Как таковых фамилий пока нет, но видны источники, из которых они 

возникнут позднее. В документах переписи (ревизии) стали появляться 

записи о том, что человеку разрешено с определённой даты именоваться тою 

или иною фамилией. 

Когда фамилии стали официально признанной, отчётливой категорией, 

их формирование стало протекать не стихийно, а осознанно, по 

сложившимся типам и моделям фамилий. Но надо отметить и специфичность 

некоторых фамилий. Так, дворяне давали внебрачным детям фамилии, 

включающие часть их собственной: Пнин из Репнин, Умянцев из Румянцев, 

Лицын из Голицын. 
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В это же время начато формирование фамилий духовенства в огромном 

масштабе. В духовную семинарию приезжал перед выпуском архиерей 

епархии и раздавал фамилии, чаще всего связанные с названием храма, в 

котором служил отец семинариста, или по названию села, где находилась 

церковь. 

В рядах ремесленников и другого городского люда картина 

распространения фамилий была неравномерной: кто-то носил фамилию с 

XVI века, а кто-то оставался бесфамильным даже в середине XIX.  

У государственных крестьян, не знавших крепостного права, фамилии 

начали появляться в XVII веке, но массовое распространение получили всё- 

таки в XVIII, как второе отчество от нецерковного имени отца. 

У крепостных крестьян фамилии были уличные, т. е. не закреплённые 

документально. Они возникали стихийно и также изменялись или исчезали. 

Процессы возникновения и развития фамилий в среде крестьянства 

нелегко проследить в силу отсутствия письменных источников. Историю 

единичных семей можно проследить по письменным источникам. Затрудняет 

такой поиск и то, что без нескольких источников трудно определить, чем 

является второе имя человека – отчеством или фамилией, поскольку в среде 

простолюдинов было не принято именоваться отчеством на – ич, а окончание 

соответствовало окончанию фамилии (-ов, -ев, -ин). 

После отмены крепостного права бывшим крепостным присваивали 

фамилии: 

 по отчеству; 

 фамилии владельца; 

 записывали одну из уличных фамилий, часто искажённо. 

Но ещё долгое время эти фамилии будут неустойчивы. Огромное 

количество населения страны были бесфамильными: подкидыши и 

незаконнорожденные, скрывавшие свои фамилии беглые преступники, 

оставались и бесфамильные крестьяне, не получившие её по предыдущей 

переписи. Также многие народы Севера не знали фамилий, им было всё 
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равно, как их запишут на бумаге. До 30-х годов XX века у крупнейших 

народов Средней Азии фамилии имело меньшинство. 

Таким образом, рассмотрев аспекты возникновения и распространения 

русских фамилий, можно сделать следующие выводы. Во – первых, 

материалом для возникновения фамилий служили разные именования людей 

(тут и отчества, и прозвища разного происхождения и др.). Во – вторых, если 

одни фамилии исследованы с точки зрения ономастики и культурно – 

исторической, то другие остаются до сих пор неисследованными либо имеют 

настолько удалённое по времени возникновение, что восстановить их 

возникновение затруднительно. Во – третьих, часть фамилий носят 

региональный характер и практически не распространены за пределами 

ареала существования. Другие же носят общенациональный характер и 

распространены во множестве регионов. 

1.2. Проблема распространения мордовских фамилий как новой 

формы именования разных классов населения России 

Поскольку одна из ветвей моего генеалогического древа имеет 

мордовские корни, имеет смысл рассмотреть и проблему распространения 

мордовских фамилий. 

Фамилии у мордвы, как и у русских крестьян, появились поздно. В 

старинных документах немало примеров, когда даже историки принимали 

отчества за фамилии. 

Долгое время только привилегированная часть мордвы (мордовские 

мурзы) носила фамилии. Простому народу фамилии не полагалось. Уличные 

фамилии не получали официального признания. Например, в листах 

переписи 1858 года, хранившейся до распада СССР в республиканском 

архиве Мордовской АССР, всё население с. Мордовские Юнки (ныне в 

Торбеевском районе) записано без фамилий. 

Почти все мордовские фамилии возникали из отчеств. К моменту 

распространения фамилий на все слои общества состав личных имён у 
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мордвы был очень пёстр. Поэтому ошибочно объяснять фамилию 

непосредственно из нарицательного слова, которое слышится в её основе. 

Так, фамилия Пиняев не из пине – «собака», а из мордовского 

мужского имени Пиняй, а в основах фамилий Кирдябин, Кирдяев, 

Кирдяшкин лежит не кирди – терпеливый, а формы мордовского мужского 

имени Кирдяпа, Кирдяй, Кирдяшка. 

Отчество образовывали от той формы, в которой употребляли имя. 

Формы имён были ещё пестрее. 

Отчества, из которых возникали фамилии мордвы, можно разделить на 

4 группы:  

1. От мордовских дохристианских личных имён: Аржаев от Аржай 

(эрз. аржо, мокш. арка – «шрам, зазубрина»), Вечканов от Вечкан (из 

вечкелс – «любить, уважать»).  

Фамилии с основами из мордовских языков составляют 

приблизительно 40% мордвы, при этом велики количественные колебания 

– от 30 до 50%. 

2. От крестильных имён. Каноническон личное (церковное) имя не 

часто употребляли в его полной форме. В повседневной речи оно 

принимало производные формы, от которых образовались отчества, а из 

них фамилии: редко Фёдоров, чаще Федькин, Федюнин и т.п., почти 

никогда Афанасьев, но Афонькин. Нередко в фамилии трудно узнать имя, 

которому она обязана происхождением. Например, Ларькин – из 

Илларион. 

Фамилии с основами из канонических имён охватывают больше 

одной четвёртой мордвы. 

3. От личных прозваний и нарицательных слов. Из русских 

нарицательных слов (Кузнецов, Третьяков, Кочетков и пр., конечно, тоже 

через отчества от личных именований: кузнец – кузнецов сын – Кузнецов). 

В с. Алово Атяшевского района и в нескольких селениях Зубово – 

Полянского района приблизительно 1/3 мордвы носила в конце 20 века 
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фамилию Французов. Сюда неправомерно относить такие фамилии, как 

Бояркин и подобные ей. Хотя слово бояр было некогда заимствовано из 

русского языка, но ещё задолго до рождения фамилий оно стало 

мордовским (бояр – «помещик, барин», боярова – «барыня», бояронь – 

«господский»).  

4. От слов тюркского происхождения и мусульманских имён, из 

именований тюркоязычного происхождения, а также мусульманских 

личных имён из других языков. Например, арабского или иранских: 

Булаткин, Карабаев, Исламкин, Арасланкин. В зависимости от расселения 

татар количество таких фамилий у мордвы колеблется от единичных до 5 - 

6 %. 

До времени данного исследования никем не было отмечено, что сам 

выбор заимствованного имени (русского, тюркского или иного) в 

значительной мере зависел от степени его внешнего сходства с привычно 

мордовскими чертами: Исайкины и Агейкины чаще, чем Ивановы и 

Васильевы. Хотя у русских частота этих пар имён противоположна, формант 

–ай- самый частый в именах мордвы. Перенятые от русских основы фамилий 

Ерошкин, Тараскин легко вошли в именник мордвы благодаря обилию 

мордовских имён, образованных суффиксами –ш-, -с-. Имя Алексей с одним 

из самых частых мордовских сочетаний согласных [кс] перекликалось с 

эрзянским локсей – «лебедь». Заимствовав имя, его «одевали» в мордовский 

наряд. От очень обычных у русских имён или нарицательных не было 

фамилий, а у мордвы они нередки – Петряйкин, Степайкин, Девятайкин, 

Дурнайкин. В России с XVI века установилась строгая обязательная 

социальная форма именования: нижестоящим сословиям именоваться с 

уничижительным суффиксом - ка. К мордве эту форму применяли тоже. Из 

неё появилось множество мордовских фамилий с окончанием – кин: 

Кудашкин, Пиняйкин и др.  В мордовских языках существовал финно – 

угорский суффикс –ка из -кка в значении ограничительности, 
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принадлежности к определенной группе (на него указал Б. А. 

Серебренников), с ним смешался заимствованный русский суффикс -ка. 

Этимология многих мордовских фамилий неясна либо спорна. В одних 

случаях язык утратил то слово, из которого в прошлом образована фамилия 

(вернее, еще ее основа), в других случаях фамилия подвергалась таким 

изменениям, которые сделали ее неузнаваемой (особенности местных 

говоров, нечеткость произношения, ошибки писцов). И у русских этимология 

очень многих фамилий неизвестна, хотя этимологические исследования 

достигли высокого уровня, мордовская же этимология делает лишь первые 

шаги. Да и сама лексика мордовских языков еще мало изучена, а старше XVI 

в, — почти неизвестна. Именно фамилии таят в себе забытые старинные 

мордовские слова. Очень важно собрать и изучить мордовские фамилии вне 

Мордовии: 72% всей мордвы живут за пределами Мордовской АССР. 

Географический аспект изучения фамилий вовсе не в том, что основа 

фамилии называет географический пункт. Конечно, ценно, что документ 

1902 г. зафиксировал в заволжском селе Шиланский Ключ мордовские 

фамилии Киржеманский и Пилесевский.Словообразование фамилий кажется 

простым повторением двух преобладающих русских моделей: 

присоединением суффиксов -ов(-ев) и -ин. Но количественное соотношение 

этих формантов совсем иное: -ин не только чаще, чем у русских, а во многих 

селениях даже абсолютно преобладает, чего у русского населения нет. 

Например, 55% всех эрзян с. Кабаево (Дубенский р-н) и 67% всех мокшан с. 

Каньгуши (Ельниковский р-н) носят фамилии этой модели. Немало селений, 

где процент носителей фамилий на -ин еще выше. 

Таким образом, можно отметить несколько проблем в исследовании 

мордовских фамилий. Во – первых, языки двух народов (эрзя и мокша) 

разные, хотя и относятся оба к финно-угорской ветви финно-

волжской группы. Соответственно, как семантическая нагрузка слов, давших 

фамилии, так и уровень ассимиляции с другими народностями, живущими 

рядом, разный, что и отмечается в работах исследователей. Во – вторых, 
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поскольку большинство людей, относящих себя к мордве, живут вне её 

пределов, языковые навыки постепенно утрачиваются, забываются. Люди 

начинают использовать ономастические и диалектические особенности языка 

той местности, в которой проживают. Всё это ведёт к утрате понимания 

древних корневых образований и смысла слов. В – третьих, огромной 

проблемой является рассеянное проживание мордвы в стране, что затрудняет 

изучение не только традиций, но и сбор ономастических данных, как одного 

из важных разделов языка. 
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Глава 2. Происхождение и распространенность фамилий моей 

семьи. 

2.1 История семейных фамилий в истории края и страны 

2.1.1. Нестеровы и Петлины 

Ветвь семьи со стороны моего отца образовалась в результате слияния 

двух больших родов - Нестеровых и Володиных - Петлиных.                                                               

Предок моей семьи с фамилией Нестеров скорее всего попал в Сибирь во 

времена освоения сибирских земель Ермаком. Был он служилым человеком 

(казаком). Возможно, он был одним из тех, кто строил Нарым и служил там 

(казаки служили там по году, сменяя друг друга). Возможно, в 1599 -1600 

годах закончился срок его службы, и он поселился с семьёю выше Нарыма по 

реке Обь. У Г. Ф. Миллера есть упоминания о таких поселениях «служилых 

людей».                                                                                                                  

Ранней весною 1600 года и была основана деревня Нестерова. В 1876 

её переименовали в Большую Нестерову, т.к. в том же году неподалёку 

появилась деревня Малая Нестерова. Хотя предки были служилыми людьми, 

но сельским хозяйством тоже занимались, чтобы прокормить большие семьи. 

Этимология названия данных топонимов связана именно с фамилией, 

которую носили многие жители села, приходясь друг другу родственниками 

в разной степени родства. Село Большое Нестерово существует в Томской 

области до сих пор.                                                                                                            

Моя прабабушка со стороны папы Надежда Игнатьевна в девичестве 

носила фамилию Петлина, а её мать была в девичестве Володиной.                                     

Первым предком со стороны прабабушки, о котором сохранились сведения в 

семейном архиве, был Владимиров Фёдор. К сожалению, сведений об 

отчестве не сохранилось. Возможно, родился в период с 1807 по 1830 годы в 

деревне Козюлино Нелюбинской волости, Томского уезда (с 1822 года 

Томского округа), Томской губернии. Сейчас Томского района, Томской 

области. Всю жизнь он прожил там, насколько известно было прабабушке, 
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крестьянствовал, умер и похоронен там же. Внучка Владимирова Фёдора, 

Владимирова Федосья Прокопьевна (03.04.1878 – 13.06.1953), вышла замуж 

за Петлина Игнатия Алексеевича (1877 – 07.1946), уроженца соседней 

деревни. Таким образом, моя прабабушка Нестерова (Петлина) Надежда 

Игнатьевна (11.08.1915 – 27.02.2006) приходится Владимирову Фёдору 

правнучкой. Замужем она была за моим прадедом Нестеровым Степаном 

Петровичем (24.02.1906 – 09.03.1982).   

Родоначальник рода Петлиных в Томске, Игнатий Алексеев сын 

Петлин, впервые упоминается в числе томских пеших казаков в 1630 г. По 

словам его внука, Сенки Наумова сына Петлина, "родом он был из Устюга 

Великого и переведен ставить Томский город". И действительно, в 

таможенных книгах Устюга 30 гг. XVII в. мы встречаем довольно много 

Петлиных. Это свидетельствует о том, что этот род весьма древний и 

фамилию свою они получили не позже середины XVI в. Иван Петлин, 

изестный тем, что ходил в 1618 г. с посольством из Томска в Китай, без 

сомнения также принадлежит к этому роду. 

Игнатий Петлин вместе со своим сыном Филиппом играли заметную 

роль в томском восстании против воеводы Осипа Щербатого в 1648-49 гг. Он 

обладал значительным авторитетом в среде восставших, так как был 

старостой Воскресенского прихода. Филипп же в первые дни восстания 

прославился тем, что приходил вместе со Степаном Володимерцем, Иваном 

Попадейкиным, Прокофием Аргуновым и Дмитрием Антипиным громить 

дворы сторонников воеводы Петра Сабанского, Юрия Тупальского, Василия 

Балахнина и Василия Былина. Филька Петлин вместе с Васькой Мухоплевом, 

Агейкой Пономаревым, Семеном Тарским избили и сняли одежды 

известного воеводского приспешника (шишиморы) подьячего Макара 

Колмогорца. 

Потомки Филиппа и другого сына Игнатия Наума, имели земли в ведомстве 

села Никольского (ныне Кривошеинский район Томской области). В 1703 

году мы встречаем уже девять дворов Петлиных. Главами семей были 
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сыновья вышеупомянутого Филиппа: Иван и Петр, их племянник Дмитрий 

Федорович, сыновья Семена Наумовича - Максим, Василий и Семен, а также 

Козьма и Юрий Петлины По мере образования новых деревень Петлины 

поселяются в деревнях Карнаухово, Каличкино, Карасево, Юрьево и Петлино 

(Чагино). 

В 40-х годах XVIII в. Петлины числятся в казаках и разночинцах, затем 

переходят в разряд крестьян. Бурная религиозная борьба начала XVIII века 

между старообрядчеством и православием отразилась и на роде Петлиных. 

Сын Петра Филипповича, Григорий Петлин, со своей семьей числится среди 

приписных раскольников. Наиболее известен праправнук Григория, Философ 

Петрович (родился в 1818 году). Ему удалось сколотить капитал и войти в 

число купцов третьей гильдии. 

В данный момент род Петлиных является одним из самых 

многочисленных в Кривошеинском районе и находится в родстве с другими 

старыми фамилиями этого региона: Смокотиными, Кривошеиными, 

Кулаковскими, Жарковыми, Пичугиными, Тюменцевыми, Сайнаковыми, 

Селивановыми и др. В Томске также проживает значительное число 

представителей этого рода. 

Мой прапрапрадед Петлин Алексей примерно с 1844 года рождения из 

села Рыбалово Николаевской волости ныне Кривошеинский район. У него 

было 5 сыновей Евдоким примерно 1868 г. р., Евлампий 1872 г. р., Дмитрий 

1876 г. р., прапрадед Игнатий 1877 г. р., Никита 1880 г. р. и одна дочь 

Пелагея 1870 г. р.                                                                                                                                     

Мой прапрадед Игнатий был женат на Владимировой Федосье 

Пркопьевне из деревни Козюлино Томского района. Другие Петлины в 

Козюлино не жили. Их потомки жили в Томске. У моего прапрадеда Игнатия 

было два сына Мефодий и Николай и одна дочь Надежда, моя прабабушка. 

Большая часть моих родственников со стороны Володиных, Петлиных, 

Нестеровых живёт в Томске.  
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Таким образом, мои предки с фамилиями Нестеровы, Володины, 

Петлины способствовали освоению Сибири со времён Ермака. Также род 

Нестеровых дал название двум топонимам на территории Томской области 

(деревни Большая и Малая Нестерова). 

2.1.2 Черницыны и Гавриковы 

Моя прабабушка, мать моей бабушки со стороны папы, Александра 

Гавриловна (1914 – 2002) в девичестве носила фамилию Гаврикова, по 

первому мужу Черницына. Семейный архив сохранил сведения о моём 

прапрадеде со стороны папы по материнской линии Черницыне Михаиле 

Георгиевиче. К сожалению, сведениями о годах жизни, семье, роде занятий 

мы не располагаем. Моя бабушка, внучка Михаила Георгиевича, считает 

своих предков казаками, поскольку так говорили в её семье. Возможно, 

первые Черницыны действительно попали в Сибирь, как служилые люди, во 

времена Ермака.   

О Гавриковых известно ещё меньше. В Сибирь они попали, скорее 

всего, тоже при освоении её Ермаком в качестве служилых людей. 

Мои предки были простыми служилыми людьми. Архивы же не всегда 

сохранялись, гибли при наводнениях, пожарах, несчастных случаях, что не 

всегда позволяет восстановить настоящую историю родов в освоении 

территории Сибири и оценить их вклад в её развитие. 

2.1.3 Лаврик и Бебишевы 

Примерно в 1905-1911 мои родственники со стороны мамы – Бебишевы 

и Лаврик – переселились в Красноярскую губернию. Предположительно по 

столыпинской аграрной реформе. 

Мой прапрадедушка Лаврик Александр Васильевич с женою 

Анастасией переселились в Иланский район нашего края из Белоруссии. Там 

в тайге и было основано переселенцами поселение Новопокровка. Со слов 

моего прадедушки Василия (сына Александра Васильевича и Анастасии), 

село было названо так в честь села Покровка в Белоруссии, из которого 

переселенцы были родом. К сожалению, ни мама, ни бабушка Надежда 
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Васильевна не запомнили, из какого места в Белоруссии был наш предки. 

Годы жизни прапрадедушки неизвестны, архив села сгорел в 30-е годы. 

Семейный архив сохранил сведения о том, на момент смерти в 1937 году ему 

было немногим больше 40 лет. К сожалению, не сохранилось ни отчества, ни 

девичьей фамилии, ни даты рождения прапрабабушки Анастасии, семейный 

архив сохранил только имя, время смерти (1938 год) и утверждение её детей, 

моих родного и двоюродных дедушек и бабушек, о том, что моя мама 

(правнучка) внешне – копия прапрабабушки Анастасии. Смотря на 

фотографии родных, можно отметить, что моя мама очень походит на 

бабушку, Надежду Васильевну. А бабушка, особенно на детских фото, очень 

походит на отца, моего прадеда Василия Александровича. Также нет 

сведений о том, остались ли у нашей семьи в Белоруссии родственники. 

Учитывая прошедшие почти полтора столетия и события Великой 

Отечественной войны, возможно, их не осталось. 

У моих прапрадеда и прапрабабушки было 7 детей. Сведений о том, 

приехали ли они в Сибирь одни, или с кем –то из детей, также не 

сохранилось. Мой родной прадедушка по материнской линии Василий 

Александрович (1915 -1984) был их четвёртым ребёнком.  

В 1937 году коллективизация дошла и до маленькой, стоящей в глухой 

тайге, Новопокровки. Большинство крестьян не захотели объединяться. 

Начались аресты. В канскую тюрьму увезли всех, кто был старше 18 лет, 

включая стариков. Хотя стариками тогда считались ровесники моего 

прапрадеда. Моего прапрадеда Александра Васильевича и его сыновей, 

моего родного прадеда Василия Александровича и двоюродного прадеда 

Ивана Александровича (второй сын) забрали тоже. Возможно, забрали также 

и Николая Александровича (1911- год смерти нам неизвестен, третий сын). 

Старший же, Константин Александрович (1898-1974), был на дальнем 

покосе, и это спасло его от ареста. Под подушкой у моего неграмотного 

прапрадеда нашли Библию. Это стало отягчающим обстоятельством в его 

деле. Прапрадеда вместе с другими «стариками» расстреляли там же, в 
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тюрьме. Место его захоронения нам неизвестно. В декабре 1937 года мой 

прадед Лаврик Василий Александрович был осуждён на 10 лет статье 58, ч. 2 

Коллективное выступление против Советской власти. 

Пытаясь узнать хоть что –то о судьбе мужа и сыновей, прапрабабушка 

Анастасия с детьми приехала в Красноярск. Но и тут узнать ничего не 

удавалось. Прабабушка не смогла перенести потери мужа и сыновей, её 

разбил паралич. В 1938 года она скончалась. Похоронили её на Бадалыке, 

памятник поставить не смогли, земля была ещё мёрзлой. Место захоронения 

обозначили табличкой с именем и годами жизни. Захоронений было много, и 

летом дети так и не смогли отыскать её могилу. Мой прадед, Василий 

Александрович, до смерти сожалел, что не может ухаживать за могилами 

родителей, не знает места их захоронения. 

До ареста мой родной прадедушка Василий Александрович две зимы 

по очереди с братом (шестым сыном Александра Васильевича и Анастасии), 

моим двоюродным прадедом Сергеем Александровичем (1919-1990), ходил 

учиться грамоте у местного священника в соседнее село. По очереди ходили, 

т.к. валенки были одни на двоих. Учиться они могли только зимою, потому 

что в другие времена года надо было помогать в поле и дома взрослым.  

Писал мой родной прадедушка каллиграфическим почерком 

(сохранились несколько подписанных им поздравительных открыток) и без 

орфографических ошибок. По его воспоминаниям, в тюрьме не пропал и не 

умер потому, что умел готовить и научился на слух играть на балалайке и 

баяне. По словам мамы (его внучки), играл он очень хорошо, не фальшивил.  

Также бабушка Надежда со слов отца (Василия Александровича) 

рассказывала притчу, которую позже моя мама прочитала в рассказе И. 

Бунина «Старость и молодость».                                         

После освобождения прадедушка окончил водительские курсы. 

Работал в Абакане. Там он и встретил мою прабабушку по маминой линии, 

Степаниду Леонтьевну, в девичестве Бебишеву (1927-1990). Вскоре родилась 

моя родная бабушка по маме, Надежда Васильевна (в девичестве Лаврик, по 
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первому мужу Крутова) Бахмацкая (1949 – 2020). В 1950 году прадедушка 

был вновь арестован и отправлен в ссылку. Так семья попала сначала в 

посёлок Учхоз тогда Большемуртинского района (ныне Сухобузимский 

район), затем переехал с семьёю в село Сухобузимское. Там родились мои 

двоюродные бабушка Галина Васильевна (1952) и двоюродный дедушка 

Александр Васильевич (1955 - 2011). Лишь в 1961 году прадедушка был 

реабилитирован. Мои родная и двоюродная бабушки Надежда Васильевна и 

Галина Васильевна были признаны детьми жертв политических репрессий.  

Восстановить архивные данные о времени переселения, месте, откуда 

приехали переселенцы, точных датах рождения и смерти моих прапрадедов и 

прадедов невозможно, поскольку ближе к концу 30-х годов в Новопокровке 

случился пожар. По воспоминаниям прадедушки Василия, сгорело несколько 

домов, в том числе тот, где находился сельский совет. Все архивные записи 

сгорели. Люди по памяти восстанавливали даты рождения, сроки начала 

работы и выхода на пенсию.  

Во времена столыпинских реформ в Сибирь из Мордовии попали и мои 

родственники по материнской линии со стороны мамы. Мои прапрапрадед 

Бебишев Макар Павлович с женою Федосьей вырастили 8 детей. Не 

сохранились сведения о датах жизни их и большинства их детей. В 

настоящее время общается время от времени только наша ветвь семьи, связь 

с остальными утрачена. Примерно в то же время в Сибирь приехала и семья 

моей прапрабабушки Алексеевой Татьяны Петровны (по мужу Бебишевой). 

Прапрадедушка и прапрабабушка были из разных мордвов: один из мокша, 

другой из эрзя. Поэтому общались они только по – русски. Жили они в 

Абакане, в основном, работали подённо. Прапрабабушка Татьяна Петровна 

рассказывала о процессе найма работников. Хозяин дома накрывал для 

будущих работников стол. И во время еды смотрел, кто ест быстро и 

аккуратно. Тех и брал на работу. С гордостью добавляла прапрабабушка, что 

их с Леонтием (мужем) нанимали всегда. У них было 14 детей, 2 родились 

после начала Великой Отечественной войны.  
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Уже после ухода на войну мужа сына моя прапрабабушка родила двоих 

мальчиков (13-го и 14-го детей). Двоюродную прабабушку Матрёну 

Леонтьевну (1925-2009) призвали в Трудовую армию и отправили в 

Новокузнецк.  Ещё один из старших сыновей, Михаил Леонтьевич, был до 

ВОВ призван на службу и тоже стал участником войны.                                                                                                                            

Из старших детей с семьёй осталась только моя родная прабабушка 

Степанида Леонтьевна (1927-1989). Ей было тогда 13 лет. Она пошла 

работать подмастерьем к сапожнику. Иногда удавалось выкроить несколько 

лишних пар тапочек. Половину выкроек прабабушка Степанида должна была 

отдавать сапожнику, чтобы не обвинил в воровстве. Прапрабабушка 

продавала вещи, сшитые прабабушкой тапочки и выращенные в небольшом 

огородике семена растений в соседних деревнях. За проданную на рынке 

пару тапочек давали стакан пшена. Иногда это была единственная еда для 

семьи на 2-3 дня. И дети начали умирать. Сначала умерли младенцы – 

двойняшки. Затем ещё четверо младших детей. На кладбище, куда 

прапрабабушка приносила хоронить детей, её заподозрили в специальном их 

умерщвлении. Когда пришедшая комиссия увидела, как живёт семья, 

вопросов особо задавать не стали.  

Выводы из вышесказанного следующие. Гораздо более страшные 

жертвы во время войны наша страна понесла в тылу, где люди умирали от 

непосильного труда и недоедания. Особенно страшны эти потери, если 

попытаться посчитать потери нерождённых и погибших в детском возрасте. 

Страшные и невосполнимые потери 5 лет войны. Потери, с моей точки 

зрения, не менее трагичные и страшные, чем понесённые страной на полях 

сражений. 

2.2 Распространённость фамилий моей семьи 

2.2.1. Распространённость фамилий моей семьи. Нестеровы и 

Петлины 

В. А. Никонов в книге «География фамилий» отмечает, что частота 

распространения фамилии в той или иной местности не указывает на место 



35 
 

её возникновения. Часто наоборот: в месте возникновения явления ему негде 

развиться в силу стеснения более распространёнными фамилиями. Поэтому 

преобладающим оно становится там, где «вырывается на оперативный 

простор». Также Владимир Андреевич отмечает, что часть фамилий носит 

узколокальный характер, иными словами, преобладает в какой –то одной 

местности [4, 1988, с. 4].                                                                                                                

Самой распространённой из моих родовых фамилий, безусловно, 

является фамилия Нестеров. Она распространена как в западной части 

страны, так и в Сибири. А.Ф. Журавлёв в статье «К статистике русских 

фамилий. I» приводит итоговую таблицу, где слева от фамилии – порядковый 

номер в списке фамилий, который косвенно можно считать местом фамилии 

в списке самых популярных, а справа от фамилии – число, показывающее 

относительную встречаемость фамилии, полученное отнесением суммарной 

частоты данной фамилии к суммарной частоте наиболее распространенной у 

русских фамилии Иванов.  

137 Нестеров 0,0842 [2, 2005, с. 127]. 

В статье Балановских приведён полный список «общих» фамилий, 

встречающихся во всех основных регионах исторического ареала русского 

народа. В нём указаны фамилии по убыванию средней русской частоты.  

170. Нестеров. 

Фамилия Петлин исследователями производится от Петелин. Она 

довольно древняя, встречается в Новгородских помянниках 15 века. Видимо, 

оттуда носители этой фамилии мигрировали в Нижний Новгород, где она 

довольно распространена [26, 2015]. В Сибири является 

малораспространённой. 

Таким образом, фамилии Нестеров и Петлин на территории России не 

относятся к числу часто распространённых. На территории же Сибири обе 

фамилии распространены гораздо меньше, чем в европейской части РФ. 

 

 



36 
 

2.2.2. Распространённость фамилий моей семьи. Черницыны и 

Гавриковы 

Фамилия Черницын относится к виду слабораспространенной на 

пространстве России. В ссылающихся заслуживающих внимание старых 

бумагах жители с этой фамилией были знатными людьми из русского 

тульского купечества в 16-17 веках, державших определенную власть и 

почести. Изначальные корни фамилии можно обнаружить в списке жителей 

Древней Руси в эру Ивана Грозного. У царя хранился специальный список 

уважаемых и лучших фамилий, которые давались приближенным в случае 

особого расположения или поощрения. В следствие чего эта фамилия 

донесла собственное первичное значение и является редкой [24, 2019].   

В статье «10 000 самых частых русских фамилий», написанной под 

руководством Е. В. Балановской, фамилия Черницын отсутствует, есть 

созвучная Чернецов. В то же время присутствует фамилия Гавриков 

[1, 2007]. 

Фамилия Порядковый 

номер по убыванию 

общерусской частоты 

Гавриков 1736 

 

Таким образом, фамилии Черницын и Гавриков как на территории России в 

целом, так и на территории Сибири являются мало 

распространёнными. 

2.2.3. Распространённость фамилий моей семьи. Лаврик и 

Бебишевы 

Поскольку фамилии Лаврик и Бебишевы не являются исконно 

русскими, в исследованиях и словарях русских фамилий они не встречаются. 

Фамилия Лаврик числится не очень часто встречающейся на 

пространстве России и соседних стран [23, 2019].                                            
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Фамилия Бебишев тоже малораспространена, в источниках 

встречаются созвучные ей Бибишев, Бибиш [18, 2010]. 

 Таким образом, на территории Сибири они ещё менее распространены, 

чем в остальной части РФ (Бебишев), а также сопредельных государств 

(Лаврик - Украина, Беларусь). 

2.3 Происхождение фамилий моей семьи. 

2.3.1. Происхождение фамилии Нестеров. 

Фамилия Нестеров происходит от канонического мужского имени 

Нестор, по происхождению древнегреческого, в переводе означающего 

«возвратившийся домой». В основу фамилии легла производная форма этого 

имени — Нестер.                                                                                                 

Покровителем получивших имя Нестор считался ученик святого 

Димитрия Солунского, мученик Нестор Солунский (ок. 306 г.). Нестор 

Солунский был гладиатором. Получив благословение Димитрия Солунского, 

он вступил в гладиаторский поединок с германцем Лием, любимым силачом 

императора.  Лий был необычайно силён, и все предыдущие поединки 

заканчивались его победой: силач сбрасывал побежденных с помоста на 

копья воинов. Но укрепленный всемогущей силой Божией, юноша-

христианин Нестор победил Лия. Это служило посрамлением язычников и 

прославлением всемогущества Божия.  Император был вбешён из-за гибели 

своего любимца, а также от необходимости признать величие Божье. Он 

повелел немедленно казнить Нестора. За это Нестор был причислен к 

мученикам [17, 2013]. 

Возможные версии происхождения фамилии: 

Нестеров. Версия 1                                                                                                   

Нестеровы - дворянский род, по преданию происходящий от "мужа 

честна" Облагини – шведа, выехавшего к великому князю Димитрию 

Донскому в 1375 г. Его внук, Нестор Юрьевич, стал родоначальником рода 

Нестеровых. 
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Представители дворянского рода Нестеровых встречаются в 

документах с начала XV в. как землевладельцы, настоятели, посланники, 

воеводы. Один из представителей рода - Семен Александрович Нестеров-

Юрьевский, наместник, другой - Досифей, в миру Алексей Михайлович 

Нестеров, игумен Троице-Сергиева монастыря. Михаил Кузьмич Нестеров - 

судья Великого Князя в Дмитрове, и Мина Семенович Нестеров - государев 

писец по Вотской Пятине. Многие представители этого рода погибли за 

Отечество в войнах и походах. 

Представители рода Нестеровых состояли на дворянской службе 

Российскому престолу. Служили они в разных чинах, им были пожалованы 

поместья. В VI часть родословной книги Ярославской губернии внесён род 

Нестеровых. 

Герб рода Нестеровых внесён в V Часть Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской империи. Это щит, разделенный на две 

части перпендикулярно. На каждой из частей изображено по одному черному 

орлу, держащему в лапах длинный крест. В левой части на золотом фоне 

орел имеет черное оперение, а в правом голубом поле – золотое. Щит 

увенчан дворянским шлемом с короной и тремя страусиными перьями. 

Нестеров. Версия 2. 

Фамилия Нестеров, видимо, происходит от имени Нестер (Нестор, 

Несторий). Оно пришло к нам после крещения Руси. Принадлежит имя к 

фамилиям, образованным от канонических церковных и различных народных 

форм крестильных христианских имен. Имена новорожденным при 

крещении давались из списка имен святых, помещенного в святцах - 

церковном календаре. Часто у родителей была возможность из нескольких  

вариантов выбрать наиболее благозвучное. 

Каноническое (церковное) мужское имя Нестер имеет древнегреческое 

происхождение и означает «вернувшийся на родину». От имени образовалось 

множество фамилий: Нестеров, Нестеренков, Нестеренко, Нестерук. 
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Такое имя мог получить тот, кто родился в один из дней памяти 

святого Нестора. Наиболее известные - Священномученик Нестор, епископ 

Магидийекий, во время правления Детия после тяжких мучений был распят 

на кресте в Пергаме; Нестор Печерский, преподобный летописец; Нестор, 

святой мученик, который с благословения и по молитвам св. мученика 

Димитрия победил на поединке убивавшего христиан языческого бойца, за 

что и был казнен в 306 году. 

Фамилия, имеющая в основе имя Нестер, могла принадлежать 

священнику, поскольку была образована от канонического имени святого. 

Суффикс –ов в составе фамилии указывает на происхождение отчества 

Нестеров на территории России не ранее XVI века, а фамилии – в более 

позднее время. 

Существовал дворянский род Нестеровых. 

Но носители фамилии – не обязательно имеют родство с дворянским 

родом. После отмены крепостного права в России многие крестьяне 

получали фамилию по названию имения, в котором проживали, или имени, 

фамилии бывшего хозяина. 

Таким образом, как о точном месте и времени возникновения, так и о 

происхождении, фамилии Нестеров говорить сложно, поскольку процесс 

формирования фамилий был достаточно длительным.  

2.3.2 Происхождение фамилии Петлин. 

Версия №1                                                 

Прозвище Петеля восходит к нарицательному «петель» (или «петля»). 

Скорее всего, оно относится к так называемым «профессиональным» 

именованиям, содержащим указание на деятельность человека. Поэтому 

можно предположить, что основатель рода Петелиных делал петли-застежки 

или навески на двери, окна, сундуки. 

Менее вероятно, что основатель рода Петелиных отличался буйным 

характером или неблагонамеренными поступками, то есть был человеком, 
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который, по мнению других, заслуживал виселицы – петли, за что и получил 

прозвище Петеля. Петеля, со временем получил фамилию Петелин. 

Версия №2 

Так как фамилия древняя, скорее всего она происходил от 

старославянского Петел (петель), или петух, которое встречается в Евангелии 

в отречении Петра [26, 2015]. 

Таким образом, можно отметить как древность возникновения данной 

фамилии, так и небольшую её распространённость на территории страны. 

2.3.3. Происхождение фамилии Черницын 

Есть несколько версий возникновения этой фамилии.                                     

1. Фамилия Черницын ведет свое начало от прозвища Черница. При 

образовании прозвища первостепенную роль играли индивидуальные 

признаки человека: его внешность, манера поведения, внутренние качества. 

Прозвище Черница мог получить смуглый, темноволосый человек.                    

2. Кроме того, в древнерусском языке прозвание Чернец означало 

«монах», а Черница – «монахиня». В этом случае, по моему мнению, это мог 

быть потомок монаха или монахини, ушедших в монастырь после того, как в 

светской жизни у него родился потомок.                                                       

3. Также подобное прозвище могло достаться крестьянину, который 

платил подати (от слова чернь, означавшего людей незнатного 

происхождения).   

4. Также прозвание Черница могло использоваться и в качестве имени 

в значении «плохой, злой». Согласно суеверному обычаю, существовавшему 

у славян, 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 для 

них родители.                                                                                                                  

5. Словом «черница» в некоторых славянских говорах называли ягоду 

чернику. Следовательно, подобным прозвищем могли наделить человека, 

который выращивал чернику, либо любил ею полакомиться.            
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6. Фамильное имя Черницын принадлежит к древнейшему типу 

русских фамилий, образованных от географических названий. В них 

отражались географические названия как обозначение мест, откуда вышли 

предки данного рода. Возможно, таким местом являлось селение Черница, 

название которого было образовано от прозвания его основателя. 

Населенных пунктов с таким названием много в Белоруссии, Украине и 

Молдавии.     Общепринятая модель русских родовых именований сложилась 

не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий 

образовывалось прибавлением к основе суффиксов -ов/-ев и -ин, постепенно 

ставших типичными показателями русских семейных имен. Фамилии на -ин 

образовывались от имен и прозвищ, оканчивающихся на -а/-я. Так потомки 

человека, носившего прозвище Черница, стали носить фамилию Черницыны. 

[24, 2019]. 

Таким образом, фамилия Черницын представляет собой замечательный 

источник, который может многое поведать о жизни и быте наших далеких 

предков. Также она может заставить нас задуматься как о том, какая из 

версий возникновения фамилии наиболее точная, так и о том, что, возможно, 

все исследователи правы, поскольку, например, в одной местности фамилия 

могла возникнуть из прозвища, в другой – от рода занятий человека.  

2.3.4. Происхождение фамилии Гавриков 

Фамилия Гавриков в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков 

народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 

5% случаев происходит из болгарского или сербского языков. В любом 

случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места 

жительства дальнего предка человека по мужской линии.                                                                                                          

На Руси это имя употреблялось в простонародной форме Гаврила и было 

весьма популярно. От него произошло множество уменьшительных форм, в 

том числе Гаврик. Она и легла в основу фамилии Гавриков. Скорее всего, 

основатель рода Гавриковых был выходцем из рабочей или крестьянской 
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среды, т.к. фамилии, образованные от полной формы имени, имела в 

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

местности большим [16, 2017]. 

Ещё в древности было заимствовано нами из древнееврейского языка 

имя Гавриил, которое восходит к слову «габриэль», образованному слиянием 

двух основ: габри - «сильный муж» и эль - «бог». В русский именник это имя 

вошло очень рано. Особую же популярность среди россиян оно приобрело во 

многом благодаря библейской фигуре архангела Гавриила. Как и 

большинство крестильных имен, пришедших на Русь после X века, это имя 

поначалу использовалось представителям княжеских семей или духовенства. 

Именем Гавриил были крещены, например, внук Владимира Мономаха 

псковский князь Всеволод Мстиславич (XII век), причисленный к лику 

святых за богоугодные дела.                                                                            

Позднее имя Гавриил распространилось и среди представителей других 

сословий, причем в обиходном общении более употребительными стали 

различные производные формы этого имени, такие, например, как Гаврила, 

Гаврило, Гаврилка, Гавря, Гаврик. От уменьшительной формы Гаврик и 

образовалась исследуемая фамилия. В древних грамотах упоминаются 

луцкий судья Гаврило Васильевич Бокий (1554), крестьянин Гаврилка 

Большой Колпак (1621), рязанский посадский человек Гаврила Чечкин 

(1613), казанский житель Гаврила Юрьевич Гнилобоков (1646), и другие.  

Не исключено также, что фамилия Гавриков принадлежит к древнему 

типу славянских семейных именований, образованных от личных прозвищ. В 

русских говорах Гавриком называют хитреца, плута. В связи с этим можно 

предположить, что Гавриком нарекли человека, чья безудержная фантазия и 

сообразительность помогали добиться ему своих целей. Прозвание Гаврик ни 

в коей мере не свидетельствовало о легкомыслии или опрометчивости 

носителя, а, напротив, говорило о смекалистости и решительности 

обладателя.                                                                                                           

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Gavriil.html
https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Vsevolod.html
https://www.analizfamilii.ru/Gavrikov/
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Первые фамилии на Руси начали передаваться и закрепляться в XV-

XVI веках и обозначали, как правило, принадлежность человека к 

конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами 

-ов/-ев, -ин, изначально указывающие на прозвание отца. Так потомки 

человека, носившего именование Гаврик, стали носить фамилию Гавриковы. 

[9, 1989, с. 83]             

Таким образом, фамилия Гавриков может как поведать о жизни и быте 

наших далеких предков, так и послужить примером возникновения и 

рапространения фамилий в стране.  

2.3.5. Происхождение фамилии Лаврик 

Мои предки со стороны мамы также носили фамилию Лаврик и были 

белорусами. Фамилия Лаврик имеет скорее всего украинское или 

белорусское происхождение. Она образована от уменьшительной формы 

имени, профессии или указывает на место проживания человека. 

Существует несколько версий возникновения фамилии. 

Версия 1. В ссылающихся старинных записках носители фамилии 

являлись знатными персонами из русского киевского мещанства в XV-XVI 

веках, державших хорошую государеву привилегию. Исторические 

свидетельства фамилии можно почерпнуть в реестре переписи населения 

Древней Руси во времена правления Ивана Грозного. У государя хранился 

особенный список уважаемых и красивых фамилий, которые даровались 

приближенным только в случае особых заслуг или награды. Вследствие чего 

эта фамилия сохранила собственное начальное происхождение и является 

исключительной [23, 2019]. 

Версия 2. В основе этой фамилии — производная форма популярного в 

старину имён Лавр (от латинского’лаурус’ — лавровое дерево или лавровый 

венок, в переносном смысле — победа, торжество) и Лаврентий (’венчающий 

лаврами’). Лавронов — от Лаврон, производной формы этих же имен. 

Лавровский — семинарская фамилия, от имени святого или церкви его 

имени [20, 2010] 
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Версия 3. В интернете однофамильцы утверждают, что фамилия эта 

имеет скандинавские или, точнее, норвежские корни. Только там фамилия 

звучит несколько по иному: ЛАРВИК. В Норвегии даже есть город с таким 

названием. Вполне вероятно, что на Украину эта фамилия попала с военными 

наёмниками, примерно15 - 17 в. и подверглась трансформации, на местный 

манер. При изучении географии распространения фамилии просматривается 

тесная связь с украинскими казаками и их потомками. А из истории известно, 

что в запорожском войске находились легионеры из других стран. Опираясь 

на этот факт, вполне можно заключить, что норвежская версия имеет право 

на жизнь [20, 2010]. 

Таким образом, происхождение фамилии может быть как славянским, 

так и заимствованным. 

2.3.6. Происхождение фамилии Бебишев. 

Сведения о возникновении фамилии Бебишев разнятся: в одних 

источниках говорится, что она в 50% случаев имеет русское происхождение, 

в 5% - украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов 

России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% 

случаев происходит из болгарского или сербского языков.   

В других же источниках утверждается, что фамилия Бебишев 

относится к разряду малоизвестной в регионах России. Начинатель фамилии 

Бебишев в 7% случаев был Осетинец, в 6% - Гуцул, в 6% - Словак, в 5% - 

Киргиз, в 3% - Коми, а в 2% относится к арабским истокам, в 71% случаев 

являлся обитателем Токелау или Аргентины и Малайзии. Имел фамилию 

Biebishiev, а прозвание предка было Бебиш. Изначальное упоминание 

фамилии Бебишев было в поселении Бангалор (Индия) в 1818 году [25, 2015]. 

Мои предки с фамилией Бебишев были мордвой (прапрабабушка в 

девичестве Алексеева).                                                                                                                    

Версия 1. Эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий 

или места жительства дальнего предка человека по мужской линии. Она не 

происходит от корня мордовских языков, а напоминает, скорее, тюркские 
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имена. В пользу данного утверждения говорит то, что слова «Бебиш» нет ни 

в эрзянском, ни в мокшанском лексиконе (ни как имени нарицательного, ни 

как имени собственного). Возможно, Бебишев – искажённое от Бибишев, 

Бибиш.  В основе прозвища Бибиш лежит русское диалектное слово 

«бибика» - «выжимка при выделке растительного масла». В таком случае 

прозвище могло относиться к так называемым «профессиональным» 

именованиям, содержащим указание на деятельность человека. Кроме того, 

на Псковщине в начале XX века бытовало слово «бибик» («бибиш») – 

«человек, имеющий какие-либо физические недостатки». Бибиш со временем 

получил фамилию Бибишев. Эта версия подтверждается и наличием русской 

фамилии Бибиков [18, 2010]                                                                                                                            

Версия 2. В башкирском языке есть слово «бябеш» - лялечка.                                      

Версия 3. Возможно также, что основой фамилии Бибишев могло послужить 

и турецкое слово bebek («маленький ребенок, кукла»). По мнению многих 

ученых, слова bebek и bibik имеют общее происхождение. Они стали 

употребляться в качестве ласкового обращения к малышу, в результате чего 

эти существительные приобрели дополнительное значение «зрачок моих 

глаз, милый». Позже эти два слова стали обозначать самого ребенка и куклу. 

[22, 2019]                                                                                                                                    

Фамилия Бебеш имеет украинское происхождение. Следует отметить, 

что часто основой для украинских фамилий служили тюркские корни. Это 

можно объяснить тем, что со времени гуннского вторжения в Причерноморье 

в 370-х гг. предки современных украинцев были обречены на близкое 

соседство с тюркскими кочевниками, которое продолжалось более тысячи 

лет и не могло не оставить след в их языке, культуре и облике.  

Так, фамилия Бебеш образована от аналогичного прозвища, основой для 

которого послужило нарицательное «бебеш», в переводе с караимского языка 

означающее «гуляка». Можно предположить, что прозвище Бебеш получил 

человек, ведущий веселую, беззаботную и беспечную жизнь. 

Возможно также, что Бебеш — это внутрисемейное охранительное прозвище, 
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выполняющее функцию оберега. Согласно обычаю, существовавшему на 

Руси, подобные прозвища присваивались детям с целью отвращения злых 

сил. Для того чтобы не искушать судьбу и отвести зло, детям давались 

прозвища со значением прямо противоположным тому, что ожидали или 

желали родители для детей. В данном случае, надеясь иметь трудолюбивого, 

старательного, деятельного мальчика, родители назвали его Бебешем. легло в 

основу фамилии Бебеш, со временем получил фамилию Бебеш. [25, 2015]                                                                                                                          

В исторических справках люди с фамилией Бебишев были важными 

персонами из славянского псковского духовенства в XV-XVI веках, 

имеющих в своем распоряжении существенную царскую привилегию. 

Исторические упоминания фамилии можно почерпнуть в книге переписи 

населения Древней Руси в эпоху правления Ивана Грозного. У государя 

хранился определенный реестр уважаемых и ярких фамилий, которые 

вручались приближенным только в случае похвалы или награды. Вследствие 

чего данная фамилия сохранила личное оригинальное значение и является 

исключительной. [25, 2015] 

Таким образом, я не нашла в языках мордвы ни одного корня, схожего с 

фамилией моих предков. Поэтому вполне вероятна гипотеза, что возникла 

она в результате ассимиляции, и по происхождению, скорее всего, 

заимствованная. 
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Глава 3. Фамилии моей семьи в лингвокультурологическом аспекте 

3.1. Знаменитые однофамильцы 

3.1.1. Знаменитые однофамильцы.  Нестеровы. 

Фамилия произошла от греческого имени Нестор (вернувшийся на 

родину), от него появились еще фамилии: Нестерин, Несторов. 

1. Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) - живописец, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. Ранние произведения — жанровые и 

исторические картины в духе передвижников. С конца 1880-х годов 

обратился к воплощению просветленной и чистой душевной красоты людей, 

ушедших от мирской суеты, — «Пустынник» (1880), «Видение отроку 

Варфоломею» (1890). В галерее портретов на первый план выступает 

ощущение богатства духовной жизни изображенных — «О. М. Нестерова» 

(1906), «Братья Корины» (1930), «В. И. Мухина» (1940) и др.  

2. Нестеров Петр Николаевич (1887—1914) — русский военный 

летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан. Первым ввел 

крены на вираже, выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в том числе в 

1913г. «мертвую петлю» (петлю Нестерова). Погиб в воздушном бою в 

районе города Жолквы, впервые применив воздушный таран [20]. 

3.1.2. Знаменитые однофамильцы. Петлины. 

1. В Государственном историко – литературном музее – заповеднике А. 

С. Пушкина в Подмосковье хранятся 4 альбома с записями и акварельными 

рисунками представителей российских дворянских родов Вяземских, 

Горсткиных, Петлиных, Раевских, Толстых периода 1830-1840-х гг.  

2. Иван Петлин (XVII век) — томский сибирский казак времён царя 

Михаила Федоровича, первый русский посланник в Китай с официальной 

миссией (1618—1619), составил «Роспись китайскому государству и 

пообинскому и др. государствам и улусам» с чертежом (1620). Эту «Роспись» 

историк Карамзин считал переделкой «Росписи» Петрова (1565). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирские_казаки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миссия_Петлина_в_Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миссия_Петлина_в_Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Роспись_Китайскому_государству
https://ru.wikipedia.org/wiki/Роспись_Китайскому_государству
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карамзин,_Николай_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Иван_(атаман)


48 
 

3.1.3. Знаменитые однофамильцы. Черни́цыны. 

1. Никола́й Никола́евич Черни́цын (1883—1917) — русский горный 

инженер, один из основателей горноспасательного дела, учёный, 

основоположник нового научного направления — исследования связи метана 

с углём и геологии метана. За короткий, но исключительно плодотворный 

период, с 1912 по 1917 год Н. Н. Черницыным было написано более 25 

научных статей: «Условия взрываемости каменноугольной пыли», «О 

нижнем пределе взрываемости метана», «Попытка объяснения процесса 

выделения газа в рудниках», «Новый способ определения газоносности 

пластов» и другие. В 1917 году, за несколько дней до гибели 

Н. Н. Черницына, в Петрограде вышла из печати его книга «Рудничный газ. 

Условия его выделения, его свойства и меры борьбы». Н. Н. Черницыным 

был разработан первый спасательный аппарат системы Дрегера, который был 

изготовлен на Центральной спасательной станции. Н. Н. Черницын готовился 

защитить диссертацию.Н. Н. Черницын трагически погиб 1 марта  1917  года  

в Горловке во время спасения людей после взрыва метана и угольной пыли в 

Корсуньской копи № 1 (впоследствии — шахта Кочегарка). В 1974 году на 

здании бывшей Центральной спасательной станции установлена 

мемориальная доска в память о Н. Н. Черницыне. Именем Н. Н. Черницына 

названа улица в г. Горловка Донецкой области. Жизни и деятельности 

Н. Н. Черницына посвящена документальная повесть В. Е. Мухина, где 

описано становление горноспасательного дела в Донбассе, организация 

первой Центральной спасательной станции в Макеевке, печально известный 

взрыв на шахте «Итальянка» 1912 года. Третья часть повести «Горловская 

трагедия» целиком посвящена трагической аварии на Корсунськой копи № 1.  

2. Роман Владиславович Черницын (род. 1972) — российский 

музыкант, певец. Солист групп «PLAZMA» и «Slow Motion». В 1988 году, 

будучи школьником, пришёл в коллектив Андрея Трясучёва, в состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военизированные_горноспасательные_части
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горловка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кочегарка_(шахта)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горловка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкая_область
https://wiki2.net/PLAZMA
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которого входил его будущий партнёр по «PLAZMA» и «Slow Motion» —

 Максим Постельный.  

3. Васи́лий Ю́рьевич Черни́цын (15 мая 1977, Ярославль) — 

российский футболист, вратарь. 

Воспитанник СДЮШОР «Шинник». Футбольную карьеру начинал в 

ярославском «Нефтянике» в 1994 и 1995 годах. В 1996 году играл в 

«Динамо» из Вологды. В 1997—1999 годах был игроком «Шинника», в 

составе которого дебютировал в Высшем дивизионе России и стал первым 

вратарём, отразившим удар Георгия Деметрадзе с пенальти. С 2000 года 

выступал за различные клубы Второго дивизиона: «Оазис», «Северсталь», 

«Коломна», «Спартак» из Луховиц (в составе последних отметился голом) . В 

2007 году вместе с подольским «Витязем» вышел в Первый дивизион, став 

лучшим голкипером зоны «Центр». В 2010—2012 годах — в «Нижнем 

Новгороде». Летом и осенью 2012 года — в пензенском «Зените». С 2013 

года играл в «Коломне».В 2014 году получил травму и решил завершить 

карьеру. 

3.1.4. Знаменитые однофамильцы. Гавриковы. 

Гавриков Владимир Леонидович (родился в 1958 году) — российский 

ученый-биолог и преподаватель. Гаврик, со временем получил фамилию 

Гавриков. [19, 2010] 

3.1.5. Знаменитые однофамильцы. Лаврик. 

1. Лаврик, Александр Никитович (род. 1949) — генеральный директор 

ЗСМК в 1998—2001.                                                                                                   

2. Лаврик, Александр Фёдорович (1927—2010) — математик, академик 

Академии наук Узбекистана, лауреат премии имени А. А. Маркова                     

3. Лаврик, Алексей Андреевич (род. 2000) — белорусский футболист, 

защитник. Сын Андрея Лаврика.                                                                            

https://wiki2.net/Постельный,_Максим
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_мая
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вратарь_(футбол)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Детско-юношеская_спортивная_школа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шинник_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяник_(футбольный_клуб,_Ярославль)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамо_(футбольный_клуб,_Вологда)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_России_по_футболу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Деметрадзе,_Георгий_Шалвович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Второй_дивизион_России_по_футболу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оазис_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шексна_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коломна_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луховицы_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черницын,_Василий_Юрьевич#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черницын,_Василий_Юрьевич#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витязь_(футбольный_клуб,_Подольск)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первенство_Футбольной_Национальной_Лиги
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижний_Новгород_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенит_(футбольный_клуб,_Пенза)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коломна_(футбольный_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Александр_Никитович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Александр_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Алексей_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Андрей_Иванович
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4. Лаврик, Андрей Иванович (род. 1974) — белорусский футболист.       

5. Лаврик, Владимир Георгиевич (1954—2006) — бывший генеральный 

директор Южкузбассугля.                                                                                     

6. Лаврик, Владислав Михайлович (род. 1980) — российский трубач и 

дирижёр, педагог.                                                                                                    

7. Лаврик, Иван Иванович (1922—1993) — Герой Советского Союза.  

8. Лаврик, Мирела (род. 1991) — румынская легкоатлетка, 

специализирующаяся в беге на 800 метров.                                                      

9. Лаврик, Семён Андреевич (1901—1987) — советский военачальник, 

генерал-лейтенант авиации.                                                                                                 

10. Лаврик, Семён Семёнович (1915—1990) — врач-гематолог, педагог, 

ректор Киевского медицинского института, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент АН УССР. Государственный деятель УССР. 

Заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР. Лауреат 

Государственной премии Украины в области науки и техники.                     

11. Лаврик, Ольга Ивановна (род. 1943) — член-корреспондент РАН, 

биохимик.                                                                                                                

12. Лаврик, Флорика (1962—2014) — румынская спортсменка. [28]                          

3.1.6. Знаменитые однофамильцы. Бебишевы. 

Однофамильцев с таким написанием фамилии найти не удалось, есть 

много Бибиш, Бибишевых.     

Таким образом, благодаря знаменитым однофамильцам, можно проследить 

как место проживания, так и происхождение и развитие фамилий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Андрей_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Владимир_Георгиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Владислав_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Иван_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Мирела
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Семён_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Семён_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Ольга_Ивановна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврик,_Флорика
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3.2. Вклад представителей основных фамилий в историю края и страны 

3.2.1. Нестеровы и Петлины 

На фронтах Великой Отечественной войны воевал мой прадед со 

стороны отца Нестеров Василий Петрович (призван в 1943, вернулся в 1947, 

сержант артиллерии).    

Мой родной дедушка Нестеров Александр Степанович (1943) окончил 

Томский политехнический институт. В 1992 – 2008 годах был начальником 

Инспекции по надзору радиационной безопасности в Красноярском крае, 

Хакасии и Туве. С 65 лет (до 2011 г.) работал там же инженером, вёл 

просветительскую работу на предприятиях (читал лекции). Он создал 

родословную своей семьи в сети интернет, собрал много материалов по 

краеведению тех мест, где проживала его семья, для чего работал с архивами, 

списываясь с их работниками, по крупицам собирая сведения о событиях, 

коснувшихся жизни его родных.                                                                         

Военными офицерами – моряками были мой двоюродный дед (брат 

моего родного деда) Нестеров Геннадий Александрович (капитан 2 ранга, 

1947 – 19?), мой троюродный дядя Нестеров Александр Геннадьевич (на 

пенсии по выслуге лет, капитан 2 ранга).                                                                                    

Мой дядя, брат папы, Нестеров Денис Александрович (1979) окончил 

Красноярскую Аэрокосмическую академию, имеет учёную степень с 2005 

года, преподаёт в вузе, занимается прикладной физикой. Также он много лет 

возглавляет отдел в Институте вычислительного моделирования при 

Академии наук РФ. Неоднократно он участвовал в международных научных 

конференциях, выигрывал гранты за изобретения. Можно сказать, что дядя 

уже внёс вклад в науку на мировом уровне и продолжает трудиться над 

новыми изобретениями.   
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Сведений о Петлиных, к сожалению, недостаточно для вывода о вкладе 

в развитие Томской области и страны. 

3.2.2. Черницыны и Гавриковы 

Моя бабушка Нестерова Татьяна Георгиевна (1948), в девичестве 

Черницына, много лет проработала продавцом торгового центра 

«Красноярье», а также была многие годы заведующей разными его секциями.                                           

Сведений о Гавриковых, к сожалению, недостаточно для вывода о 

вкладе в развитие Томской области и страны.  

3.2.3. Бебишевы 

Когда началась Великая Отечественная война, прапрадедушку Леонтия 

Макаровича Бебишева (1899 – 1943, пропал без вести) и его сына Григорий 

Леонтьевича Бебишева (мой прадедушка) (1923 - март 1942 г., погиб) с 

первых дней призвали в армию. Также пропал без вести во время ВОВ мой 

двоюродный прапрадед Бебишев Филипп Макарович (? -1941). Мой 

двоюродный прадед Бебишев Михаил Леонтьевич (1918-1953) был призван 

на службу в 1939, прошёл всю войну фронтовым шофёром, вернулся домой в 

1946.  Имена моих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны, внесены в Книгу памяти Хакасии.                                                         

Прабабушка Степанида Леонтьевна Лаврик (в девичестве Бебишева) 

после замужества и переезда в Сухобузимский район работала во многих 

местах. Но ранняя работа на износ, недоедание дали о себе знать. Из – за 

хронических заболеваний она не смогла работать на предприятии. Много лет 

прабабушка работала сапожником в Комбинате бытового обслуживания, 

часть времени– удалённо, т.к. в этом случае могла сама распределять время 

работы и отдыха, проветривать в случае необходимости помещение и т.п. 

Чинила обувь, шила тапочки, унты на заказ. Многие в районе знали её и 

ценили за мастерство.    
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Много лет проработала на Красноярской железной дороге проводницей 

моя двоюродная прабабушка Мария Леонтьевна Филатова (в девичестве 

Бебишева). Она окончила педагогическое училище, но обстоятельства жизни 

сложились так, что в профессию она так инее пришла. Её внучка, Исхакова 

(Филатова) Татьяна Валерьевна (мамина троюродная сестра, моя троюродная 

тётя), работает учителем начальных классов в г. Абакан. 

Таким образом, четверо представителей этой моей родовой фамилии 

принимали участие в военных действиях, ещё один (Матрёна Леонтьевна, 

моя двоюродная прабабушка) работала в трудовой армии. Не меньше 

трудилась в годы войны и моя родная прабабушка, Степанида Леонтьевна, 

начавшая трудовую деятельность в 13 лет.                                                                                                    

3.2.4. Лаврик 

Мой прадедушка Василий Александрович Лаврик, репрессированный и 

сосланный, с начальным образованием (2 зимы у местного священника) из 

простого шофёра стал механиком райпотребсоюза. Эта организация 

снабжала всю товарами торговую сеть района. Под его началом работало 

несколько десятков человек. Его уважали за честность, прямоту и 

профессионализм. 

Когда прадедушка ушёл на пенсию, место механика занял его сын, мой 

двоюродный дедушка Александр Васильевич Лаврик (брат бабушки по 

маме). К тому времени он окончил техникум в Абакане и несколько лет 

работал под началом прадедушки. Несмотря на молодость, он 

зарекомендовал себя знающим специалистом. Также он работал на 

строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Приехав на строительство простым 

шофёром, и там вскоре стал механиком. Механиком работал он и после, 

переехав в г. Бийск на Алтае. Его уважали за честность и профессионализм. 

Целую династию учителей дала семья Лаврик Василия 

Александровича, моего прадеда. Обе его дочери Надежда Васильевна 
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Бахмацкая (1949-2020) и Галина Васильевна Цыбульская (1952) (обе в 

девичестве Лаврик) стали учителями. Моя родная бабушка Надежда 

Васильевна много лет проработала учителем химии и биологии. За почти 40-

летнюю трудовую жизнь работала она и завучем, и директором 2 школ 

Сухобузимского района. Работала инспектором РОНО Сухобузимского 

района. Бабушку не раз награждали грамотами Министерства образования 

СССР.  В 1997 году она была удостоена звания Ветеран труда Красноярского 

края. 

Моя мама, Нестерова Татьяна Викторовна (по отчиму Бахмацкая, 1970, 

дочь Н. В. Бахмацкой) окончила 2 вуза (КГПУ, факультет русского языка и 

литературы; ИГПУ, дефектологический факультет). С 1991 года 7 лет она 

проработала учителем русского языка и литературы в Сухобузимской школе, 

там же в1996-97 годах работала учителем - логопедом в начальной школе. 

После замужества и переезда в Красноярск работала воспитателем и 

учителем - логопедом в ДОКРК «Социальная защита детства», затем с 2000 

года учителем - логопедом в ДОУ № 166 Ленинского района г. Красноярска. 

С 2005 года она работает в Центре диагностики и консультирования № 

8«Эго» в Свердловском районе г. Красноярска (ныне Муниципальное 

автономное учреждение «Центр психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Эго»). С 2012 года имеет звание «Почётный работник 

общего образования», около 5 лет (до 2019 года) возглавляла Городской 

Совет логопедов г. Красноярска, около 10 лет возглавляет районное 

методическое объединение логопедов Свердловского района г. Красноярска. 

В 2012 - 2018 годах мама была профсоюзным лидером МАУ 

ЦППМиСП «Эго». За активную методическую, профессиональную, а также 

профсоюзную работу в Свердловском районе г. Красноярска она 

многократно награждалась грамотами ГУО, а также Краевого профсоюза.  

Последнюю грамоту от Крайпрофа она получила в марте 2021 года за 

активное участие в профсоюзной работе Центра. Она пишет стихи и прозу, 
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неоднократно печаталась в периодических изданиях нашего института 

(газете «Знание – сила», альманахе «Нужные люди» выпуск 5, 2009), в 

разные годы – в периодических изданиях и альманахах Сухобузимского 

района Красноярского края, в альманахах краевых и межрегиональных. Она 

является членом ЛИТО «Новый енисейский литератор». Весною прошлого 

года мама приняла участие в конкурсе «Столбов» «Легенды седого Такмака». 

В сборнике работ, изданном по итогам конкурса, напечатаны и её сказки. В 

2008 году мы с мамой собрали сведения и составили родословную нашей 

семьи для конкурса в школе, в которой собрали сведения о 5 - 6 поколениях 

семей со стороны мамы.                                                                                        

Мой родной дядя Бахмацкий Александр Викторович (1973, брат мамы, 

сын Бахмацкой Надежды Васильевны) окончил высшее военное училище в 

Тюмени, служил в войсках стратегического назначения. На пенсию по 

выслуге лет вышел подполковником инженерных войск. Продолжает 

работать в организации, связанной с обеспечением армии. 

Также я горжусь тем, что семья моего прадедушки Лаврик Василия 

Александровича стала основателем как минимум двух традиций в селе 

Сухобузимском, соблюдавшихся с 70-х до 90-х годов XX века. Когда 

женился мой двоюродный дедушка (брат бабушки, Александр Васильевич 

Лаврик), до ЗАГСа они с невестой шли пешком. Сельчанам так понравилась 

свадебная пешая процессия, что живущие в центре села стали посещать 

ЗАГС в день свадьбы также пешком.   

Когда мой прадедушка Василий Александрович умер, шофёры, 

знавшие, уважавшие и помнившие его, выстроились на машинах вдоль 

дороги на кладбище и провожали его длинными гудками клаксонов. Много 

лет после этого шофёры также провожали в последний путь своих коллег. 

Даже сейчас время от времени соблюдается эта традиция, хотя наверняка 

никто уже не помнит, с кого и когда она началась. 
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Старший из братьев моего прадедушки Василия, Константин 

Александрович, много лет проработал в пароходстве. Сначала матросом, 

потом сам руководил небольшими судами, баржами.                                                                  

Ещё один брат, Сергей Александрович (6-ой ребёнок в семье, 1919-

1990), был отличным снабженцем. Заводы Красноярска не раз переманивали 

его друг у друга, увеличивая льготы и зарплату, настолько руководство 

ценило его умение договориться и найти нужные ресурсы.                                                                        

Муж моей прабабушки (в девичестве Лаврик) Екатерины 

Александровны (1916-2005) Шарых Фёдор погиб на войне. Она одна растила 

двух сыновей (моих двоюродных дедов) Шарых Ивана Фёдоровича (1935-

2001) и Шарых Александра Фёдоровича (1938-2004). Мой двоюродный 

дедушка Иван работал на одном из заводов Красноярска. Он был 

высококлассным слесарем. Не раз вызывали его на предприятия, если 

терялся ключ о важной двери или сейфа. Замки любой сложности он 

вскрывал без особого ущерба двери или сейфу за считанные минуты. 

Обычные дверные замки мог вскрыть простым гвоздём. С почётом 

привозили его на предприятие в машине милиции и так же увозили на 

родной завод, иначе в то время с работы могли не отпустить. 

Много лет проработал шофёром городского транспорта его брат, мой 

двоюродный дед Шарых Александр Фёдорович. На пенсию его провожали с 

почётом.                                                                                                                            

Моя двоюродная прабабушка Сидорова (в девичестве Лаврик) Надежда 

Александровна (1925-1994) много лет проработала главным бухгалтером на 

одном из крупных заводов Красноярска.  Её муж Сидоров Пётр был 

кадровым военным.        

Таким образом, мне удалось проследить вклад минимум четырёх 

поколений моей семьи в развитие страны и регионов Сибири.                                                   
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Заключение 

Исследуя процессы становления фамилий, их происхождение и 

значение, в данной работе я дала краткий анализ словарей русских фамилий, 

сравнила точку зрения разных исследователей на проблему происхождения и 

распространения русских и мордовских фамилий (поскольку в моём роду 

были как славяне, так и мордва). Собрала сведения о распространённости 

основных фамилий моей семьи (Нестеров, Петлин, Черницын, Гавриков, 

Лаврик, Бебишев). Для решения задач данного исследования мною были 

установлены и уточнены сведения о родственниках, уточнены сведения из 

семейных архивов.                                                                                                  

Рассмотрев историю образования и значение русских и мордовских 

фамилий, я выяснила, как могли появиться основные фамилии моего 

родового древа, какие смысловые значения заключены в их основе, для чего 

привлекла как исследовательские труды, так и сведения от носителей 

тюркской группы языков. 

В результате исследования была подтверждена поставленная в начале 

работы гипотеза о том, что, поскольку большинство фамилий содержат в 

себе определенное смысловое значение, то фамилии моей семьи тоже 

связаны с историей развития языка, ассимиляции иноязычных слов в разных 

языках, с историей завоевания и развития Сибири. Также данная работа 

позволила выяснить возникновение одного из топонимов на территории 

Сибири, связанного с историей рода Нестеровых (с. Большое Нестерово в 

Томской области), уточнить вклад моей семьи в исторические события 

страны и региона (участие в ВОВ, достижения в труде, создание традиций в 

селе на многие десятилетия). 
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