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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ  

 

                                      Уважаемый читатель! 

После выхода первого издания книги «Казачьи фамилии и …» автор 

услышал в свой адрес много упрёков и замечаний по поводу отсутствия в 

книге тех или иных фамилий – их этимологических и иных значений. С 

благодарностью принимая дружеские упреки и замечания, вместе с тем, 

хотел бы отметить, что автор и не ставил перед собой задачи изложить в 

полном объёме перечень казачьих фамилий и их значение, этимологию. 

Об этом говорится во вступлении автора к первому изданию. Повторю –

главная задача книги – «побудить читателя изучать и осмысливать 

своё «я», своё прошлое, настоящее, будущее». «Задача автора – 

разбудить желание в людях искать и изучать своё прошлое, чтобы, 

живя в настоящем, строить будущее». 

Именно, исходя из этих соображений, в первом издании и не 

раскрывались значения таких понятных фамилий как: Иванов, Петров, 

Сидоров или Кузнецов, Плотников, Гончаров и т. п. 

Имена, послужившие основой для образования фамилий были 

отнесены в специальный раздел «Фамильный именник», а фамилии почти 

однозначно произошедшие от профессий или признаков той или иной 

профессии, на взгляд автора, не нуждались в отдельном рассмотрении. 

Иногда доходило до обидного смешно. Читатель, не читая ничего в 

книге, взяв её в руки «посмотреть», прежде всего открывал страницы с 

начальной  буквы его фамилии, не находил там свою, и с упреком к автору 

за это, не читая и не просматривая дальше, откладывал книгу в сторону. 

Но ведь принадлежность человека к казачьему «роду-племени» опреде- 

ляется не фамилией или местом жительства, а как раз принадлежностью 

исторически к этому казачьему роду - племени, духу, традициям и обы- 

чаям, православной вере, нравственным убеждениям, гражданственности, 



 4 

свойственным казакам на протяжении нескольких столетий. Я глубоко 

верил в это!  

Я ошибался! 

Во втором издании книги раздел «Казачьи фамилии» был расширен 

почти на 200 фамилий, а также уточнены и добавлены, предложены новые 

понятия к некоторым уже рассмотренным фамилиям первого издания, это 

же сделано и в настоящем издании. 

Но!! Самого главного автор достиг:  читатели звонят, пишут, в 

личных беседах спрашивают, советуют, предлагают, спорят. И это тот 

самый эффект, которого автор добивался. 

Ещё раз повторю. Автор не претендует на глубокую научность и 

точность суждений в таких видоизменяющихся, «живых» - если хотите, 

науках как ономастика, этимология, гидротопонимика и других, его 

задачей  было побудить, подтолкнуть, помочь всем желающим узнать своё 

прошлое, чтобы строить будущее.  

Автор глубоко благодарен всем, кто вольно или невольно, 

доброжелательно и критически оценивая первые издания книги «Казачьи 

фамилии и …» побудил, заставил самого автора продолжить работу по 

выбранной теме. Но, в настоящее время по данной теме в России издано 

много подобного типа литературы. Именно поэтому автор считает необ – 

ходимым завершить эту тему данной  книгой. 

Спасибо всем читателям первых изданий «Казачьи фамилии и …» 

Быть добру!                                                                         Автор 
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   ВСТУПЛЕНИЯ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ  ИЗДАНИЯМ 

 

Когда задумывалось написание этой книги, то первым желанием 

было написать как можно более полный словарь фамилий и 

гидротопонимов, но в процессе работы перед автором выросли такие 

груды материала, что хочешь - не хочешь, от первоначального замысла 

пришлось отказаться. 

И вот почему. 

Во-первых, объем материала по теме столь огромен, что процесс 

изучения, определения и изложения темы практически бесконечен. 

Во-вторых, ономастика, этимология и гидротопонимика как науки 

требуют привлечения стольких знаний из многих других, смежных и не 

очень, наук, что это по силам лишь крупным научно - исследовательским 

целевым группам и центрам. 

В-третьих, автор решил ещё (в который!?) раз подчеркнуть значение 

и привлекательность  (в научном, личном, патриотическом, духовно-

нравственном и других отношениях) сегодня темы всего российского и 

донского казачества, в частности. 

В-четвёртых, как потомственный казак-учитель, автор решил 

обозначить интересные мысли и подходы к теме, существующие в науке и 

обществе, подтолкнуть читателей к желанию искать и «копаться» в своих 

родословных корнях и ветвях, развивать краеведение, как науку. 

В-пятых, для этого третьего издания, с учётом вышедших за 

последние годы работ, в направлениях заявленных ранее, автор считает 

возможным для себя завершить рассмотрение данной темы. 

Автор надеется,  что главная идея и задача книг «Казачьи фамилии 

и…» побудить, помочь людям искать, изучать, осмысливать своё 
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прошлое, настоящее и будущее через изучение своих корней, значение 

фамилий – им достигнута. 

Что может быть интереснее творческого поиска и находок? 

Только желание делиться их результатами с людьми – обществом.  

Рассмотренные в этой книге типы и формы образования 

фамилий, конечно же, не являются полными и строго очерченными, т. к. 

образование фамилий во все времена было процессом творческим, и 

народный язык казаков, в его основе, как неотъемлемая часть русского, 

более многообразен и многовариантен. 

Задача автора – разбудить желание в людях искать и изучать своё 

прошлое, чтобы, живя в настоящем, строить будущее. Сохранить своё «я» 

в личном и общественном сознании человеческой цивилизации – вот 

основная цель написания этой книги. 

В человеческом обществе назвать имя – это значит тотчас же 

вызвать в сознании собеседника или окружающих мысленный образ того, 

кто это имя или фамилию носит. Именно это качество человеческого 

мышления и лежит в основе формирования основного принципа 

образования фамилий от имён личных, собственных, данных человеку при 

рождении или полученных им в силу обстоятельств в течение жизни: 

 

 «Имя скажи мне, каким и отец твой, и мать, и другие 

В граде твоём и отечестве милом тебя величают. 

Между живущих людей безыменным никто не бывает 

Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный, 

Имя своё от родителей в сладостный дар получает; » - так 

 

 обращался  царь Алкиной к Одиссею («Одиссея», песнь 8, стих 550). 

 

Имя человеку необходимо только в обществе и только для 

общества. Именно поэтому, учитывая,  что подавляющая часть фамилий 

образована от личных (церковных или мирских) имён, автор счёл 

необходимым привести в книге «фамильный именник». В нём приведено  
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несколько сотен имён личных, давших те или иные фамилии в течение 

многовековой истории России и российского казачества. 

В основном потому, что это имена личные, автор и не брал их 

большей частью для объяснения в собственно разделе «казачьи фамилии», 

а вынес в отдельную главу книги «Фамильный именник». 

В разделе «Гидротопонимика» приводятся лишь некоторые, 

наиболее характерные для казачества примеры названий населённых 

пунктов, географических объектов. Автор понимает определённые 

искусственность и нахальство привязывания и переноса названий таких 

объектов с территории донского казачества к территории всей России. Но, 

исторический факт многовекового освоения и заселения земель Сибири и 

Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии, даже Северной  

Америки, в том числе нынешних США казаками даёт право 

интерпретировать и проецировать появление схожих названий – имён 

населённых пунктов и географических объектов по территории и 11 

казачьих войск, существовавших  как административно - территориальные 

единицы Российской империи к 1917 году и ныне располагающихся вдоль 

всей границы современной России. Например: Сухой Лог или Камышлов 

в Свердловской области, или Стрежень близ Нижневартовска, Чиганак на 

о. Балхаш в Республике Казахстан или о. Карагинский на Камчатке 

напоминают нам по звучанию и смыслу знакомые казачьи названия. За 

почти 500-сот летнюю историю российского казачества оно практически 

расселилось по всему миру, не зря ведь существует поговорка «Казак, он и 

в Африке казак!». 

По предложению  ряда казаков в книгу внесён раздел «Земли 

Волгоградской – казачьи имена». Мы должны знать и очень известных и 

малоизвестных казаков – земляков - патриотов родной казачьей земли 

живших и ныне живущих на нашей прекрасной земле. 
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Исходя из главной задачи своих работ:  побудить читателя 

изучать и осмысливать своё «я», своё прошлое, настоящее, будущее; автор 

приводит в книге карту - схему муниципальных образований 

Волгоградской области, главным образом сельских, на которых имеются 

многие населенные пункты, родовыми корнями связывающие нынешнее 

городское население со своей прародиной – селом, природой, всем тем, 

что имеет глубоко историческое на генетическом уровне, закреплённое в 

нас понятие Родина – Россия – Русь. 

Приводимый в конце книги перечень использованной и 

рекомендованной к использованию литературы, как и вся эта книга 

преследует главную задачу автора – разбудить, побудить, помочь – 

пожелать всем радости познания себя и окружающего нас мира. 

В разделе книги «Казаки – землепроходцы и мореплаватели - 

исторические личности» автор специально собрал данные  о наиболее 

известных казаках – исторических личностях и пионерах, открывавших и 

осваивавших бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока, Централь- 

ной, Средней и Юго-Восточной Азии, Северной Америки. Именно казаки, 

охраняя, защищая русские экспедиции XVI – XIX веков, осваивали и чаще 

всего заселяли вновь открытые земли. Ассимилируя с местным коренным 

населением казаки сохраняли основу своих традиций и обычаев, 

принесённых с берегов Дона, Кубани, Яика (Урала), что и находило своё 

отражение в названиях населённых пунктов, географических объектов; 

как новых, так и адаптированных, приспособленных к привычному 

казакам произношению и смыслу многих местных названий и имён. 

Именно так – казаками – Русь – Россия прирастала, крепла, 

обретала собственную государственность. 

Всем казакам России посвящается эта книга. 

 

                                                                                                                             Автор. 
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 КАЗАЧЬИ ФАМИЛИИ 

 

Рассматривая процесс словообразования казачьих фамилий, 

нельзя не отметить общие для русских фамилий принципы и классы их 

образования с достаточно чётко выраженными особенностями, 

связанными в основном с историческими, географическими, 

демографическими и общественно-социальными условиями жизни 

казаков. 

I. Производные фамилии являются наиболее характерным 

структурным типом, количественно преобладающим в казачьем  

словообразовании. Это фамилии, образованные путём добавления к слову-

основе окончаний -ов,  -ев,  -ин,  -ын, -ой, -ий, -ый, -цкий, -

ский, -ук, -юк (Волков, Петров, Афанасьев, Шемякин, Птицын, 

Дурняпин, Дубнюк, Белецкий, Верховой, Кошевой, Некрытый, Коняхин, 

Черкасов, Данков, Чирсков и т. д.). 

II. Фамилии – полные прилагательные на -ый, -ий, среди казачьих 

фамилий редки, потому, что в казачьей среде было принято в основном 

давать личностную оценку казаку, отвечая на вопрос чей? и какой? В 

основном, отражая внешние признаки человека, его связь с кем-то или 

чем-то, эти фамилии можно классифицировать следующим образом: 

а) внешние признаки -  Белый, Гладкий, Глухой, Чёрный; 

б) свойства характера - Быстрый, Смирный, Шумный, Чудной, Щирый; 

в) социальное или семейное положение – Кошевой, Безродный, Кочевой,    

Обозный, Пятый; 

г) место рождения, прежнего жительства основателя рода – Боровой, 

Березовой, Луговой, Поддубный, Нагорный; 

д) профессиональные – Гончаров, Бурлаков, Кузнецов, Бондаренко. 

 



 10 

е) местность откуда на Дон пришёл или переселился предок казака — 

Мещера - Мещеряков, Польша - Поляков, Калуга - Калугин, Пермь - 

Пермяков и т.д. и т.п. 

III. Достаточно редкие фамилии - существительные представляют собой 

наиболее сохранившиеся до наших времён слепки древних 

дохристианских и более поздних мирских личных имён: 

а) Дубина, Кваша, Лоза, Латка, Труба, Кошель; 

б) части тела – Борода, Зубок, Ноздря, Ус, Чуб, Горбач; 

в) физические признаки и отличия – Бельмо, Синяк, Шишка, Кудряш; 

г) растений, насекомых, рыб и птиц – Заяц, Кроль, Лисица, Воробей, 

Соловей, Чайка, Муха, Верба, Рогоза, Сосна, Плющ, Комар. 

IV. Существительные – диалектные, архаичные: Балабан – болтун, 

хищная птица; Болдырь – метис; Бутрин (Бутрим) – упрямец, грубиян; 

Шемет – шатун, бродяга, быстрый; Третьяк – третий сын в семье; Мамота 

– маленький.  

V. Сложные фамилии, состоящие из двух основ: Кривошеев, 

Быкадоров, Туголуков, Курносов, Твердохлебов, Рябоконь, Шестопалов, 

Черноусов, Богомолов, Грибоедов, Мясоедов, Живолупов, Кожедуб, 

Мехоношин, Иноземцев, Суслопаров, Шерстобитов, Дериглазов, 

Пустовидов, Краснобаев, Криволапов, Чернопятов, Коновалов. 

VI. Многие сложные фамилии образованы, когда первой или второй 

основой слова являются прилагательные, обозначающие цвет: 

Белобородов, Белоглазов,  Белоусов, Сиволобов, Чернобай, Черноглазов, 

Сивокозов, Желтобрюхов, Краснощёков. 

VII. Очень много фамилий, обозначающих характер поверхности, форму 

и размер тела: Вислогузов, Гололобов, Долгопятов, Кривобоков, 

Криворотов, Остроухов, Сухоруков, Толстобрюхов, Толстопятов. 

VIII. Временные фамилии: Стародубов, Новожилов, Новохатский. 
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IX. Числительные: Двужилов, Трегубов, Шестопалов, Семикозов, 

Столетов, Семикин, Трехсвояков. 

X. Производные фамилии с отрицательной частицей « не - » : Ненашев, 

Нечаев,  Некрасов, Некляев, Нелюбин, Немоляев, Недорубов. 

XI. У подавляющего большинства народов в мире, образование 

фамилий осуществляется, и осуществлялось издревле по мужской линии. 

Образование фамилий по материнской линии (вернее – женской!)  процесс 

довольно редкий и, как правило, носит принципиально личностный 

характер, хотя, опять же, как исключение, может иметь и серьёзный 

общественный признак. В древней Руси и в царской России женщины 

были традиционно зависимы от мужчин – воинов и земледельцев, 

торговцев и ремесленников и т. д. Российское казачество, изначально 

зародившееся как братство мужчин – воинов и охотников, вольных людей, 

не считало женщин равными себе. Вместе с тем, учитывая военно-

кочевую, походную жизнь казаков, постепенно женщины завоёвывали всё 

больше уважения и внимания к себе со стороны казачьего сообщества, 

хотя равноправными с казаками так и не стали. Однако, казачьи вдовы, 

одинокие и пришлые женщины жили в хуторах и станицах со своими  

детьми и без них. Естественно, «отчество», подчас по тем или иным 

причинам или признакам, выделяло из своей среды женщин необычных 

по: характеру (вздорный, крикливый), внешним признакам (чернявая, 

турчанка, некрасивая или наоборот и т. п.), общественному признанию 

(многодетная, повитуха, ворожея, властная, упорная и т. д.); а ведь в 

каждом хуторе или станице подобные женщины были достаточно широко 

известны. Вот и могли появиться фамилии типа – Софьины, 

Марфины, Акулиничевы (Кулькины) от Акулины (Кули), 

Таничевы, Маланичевы, Валюшкины, Галкины, 

Надеждины, Чернавины и т. д. и т. п. 
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Нынешние носители подобных фамилий, если захотят и покопаются 

в своих родовых, генеалогических древах, могут узнать много 

интересного о судьбе своего рода, фамилии. Автор уверен, что история 

фамилии неразрывно будет связана с историей родного края, а подчас и 

России. 

XII. Вместе с тем, говоря об образовании фамилий, автор, естественно, не 

может обойти вниманием ещё одну их самых интересных по своему 

происхождению группу фамилий, образованных от прозвищ и кличек, или 

полученных в ходе жизни по ряду причин и обстоятельств Брёхов, Валуев, 

тот же Щукарёв и т.п.  Автору представляется возможным считать 

происхождение, например, фамилии Щукарёв от человека, 

предпочитающего и любящего ловить щук, или лицом (а, может, 

характером?) похожего на эту речную хищницу. Вспомним деда Щукаря у 

М. А. Шолохова в романе «Поднятая целина». Или пусть читатель 

вспомнит детство и юность с их кличками: Лысый, Заяц, Сурок, 

Байбак, Дудак – вот вам и фамилии: Лысов, Зайцев, Сурков, 

Байбаков, Дудаков и т. п.  

Или возьмем, к примеру, физические особенности человека, как 

полученные от рождения, так и приобретенные в походах, жизненных 

передрягах. Отсюда появлялись фамилии типа: Колчин от «колча» - 

хромой, одноногий; Губин, Губарев – от «губа», из-за какой-либо  

особенной характеристики губ или характера - «губа не дура»; Кривов – 

«кривой» зрением или телосложением: Гусев – «гусь» - за 

особенность походки или манеру поведения (вспомним выражение – «ишь 

ты, гусь лапчатый»). 

Подобных примеров можно привести много. Пусть кому-то 

подобный авторский взгляд покажется упрощённым, но история говорит 

нам, что такое образование фамилий имело место и, наверное, тем 

интереснее будет узнать причину образования, корни своей фамилии. 
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XIII. «В русском народе (на Руси) долго было в обычае кроме 

христианского имени иметь еще другое прозвище или не крещёное 

имя: обычай этот водился в удельные времена между князьями, 

которые кроме крещёного имени всегда имели еще княжее, старо-

славянское и более были известны под последним 
1
». 

 В XVI и XVII веках мы встречаем множество имён и прозвищ, 

которые существовали вместе с крещёным именем и употреблялись чаще 

последнего так, что и в деловых бумагах назывался человек не 

христианским именем, а прозвищем: например – Смирный, Первый, 

Пятый, Козёл, Злоба, Шестак, Кобяк (половецкий хан Кобяк, захваченный 

в 1183 г. в плен князем Святославом; близ Азовского моря находилась его 

главная ставка - Кобяка). 

 Иногда было три имени: прозвище и два крещёных имени – одно 

явное, другое тайное, известное только тому, кто его носил, духовнику, да 

самым близким. Это делалось по тому верованию, что лихие люди могут  

       сделать ему беду разными способами и вообще иногда легко сглазить            

человека. 

«Поэтому в глазах людей прикрывались чуждым именем, скрывая 

настоящее. Случалось, что человека, которого все знали за какого-нибудь 

Ивана, после кончины называли Павлом и тут узнавали его (настоящее) 

имя. 

Очень часто беглые холопы, крестьяне и прочий люд самопроизвольно 

переменяли свои имена и прозвища и оставались навсегда с новыми, так и 

записывались
2
».  

 

                                                 
1
 Русский народ: его обычаи, предания, суеверия и поэзия, собр. М. Забылиным, репр. Изд. 1880 г., Книга Принтшоп, 

М., 1990, стр. 537-538. 

2.Там же. 
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 XIV. Но самая большая группа фамилий  - это, конечно же, 

фамилии, образованные от имён личных, определяющих родственные 

отношения их носителей: Михайлов, Петров, Иванов, Сергеев, 

Екимов, Агеев, Данилов, Семёнов и производные от них: 

Михайлушкин, Сергиенко, Иванников, Якименко, 

Семененко, Петрушин, Петраков. 

В русском языке очень часто заимствованные иностранные имена и 

слова подвергались диалектной обработке. Очень часто в таких словах в 

обыденной речи происходили замены определённых букв на привычные и                                                                                           

удобные в произношении, характерные в данной местности. Например, 

имя Евпатий (по-гречески «чувствительный») носил богатырь по 

прозвищу Коловрат – герой древнерусских сказаний. Евпатий 

сократился до Евпат. Начальное «е» превратилось в «о», а потом, в 

«акающих» говорах  в «а»; «в» перед «п» превратилось в «л»: в 

результате этого процесса мы получили сегодня Алпата из Евпата. 

Примерно также произошла и фамилия Алтухов из греческого Евтихий 

(«счастливый») – Евтуха, Евтоха, Елтоха, Елтуха, Алтуха и 

т. п. до сегодняшних дней. 

Учитывая тот факт, что язык казаков полиэтничен в своей основе, 

естественно, что и словообразование его шло по пути адаптации, 

ассимиляции слов к общепринятым, привычным произношениям с учётом 

диалектов, говоров и других особенностей формирования его 

самобытности на казачьих землях. Например, «В традиционном слое 

донских говоров происходит дезаффрикация звука ч, который 

произносится как мягкий ш – щ : - Казащёк пощём лущёк?– как пущёк, 

так пятащёк (три копеещки пущёк) х. Тормосин Чернышковского 

района Волгоградской области).** Большой толковый словарь донского казачества: ок. 18000 

слов и устойчивых словосочет. /Ростов. Гос. Ун-т; ф-т филологии и журна -листики; каф. общ. и сравнительн. 

языкознания. - М.: ООО «Русские словари»: ООО «Издательство «Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003, с.8. 
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В ходе работы над вторым изданием этой книги к автору обратились 

с просьбой помочь установить или подтвердить наличие в родословной 

семьи дворянских прав. Выполняя просьбу, автор решил, что для 

дополнительного информирования и побуждения читателей, будет 

неплохо, если те фамилии, которые приводятся в разделе «Казачьи 

фамилии» будут носить определенный знак, например - .Этот знак 

означает, что, согласно данным А.А.Шумкова и при участии И.Г. 

Рыклиса, составивших «Алфавитный список донских дворянских 

фамилий», приведённые в нашей книге фамилии, упоминаются в данном 

списке. Этот список составлен на основе материалов Федеральной 

архивной службы России и Российского государственного исторического 

архива. Полный список авторской работы указанных авторов можно найти 

на страничке Интернет-сайта:  http:\\www.vgd.ru/stor.v/don.htm. Все 

желающие могут поработать с этим списком за компьютером. 

В словаре раскрывается значение слов, формировавших фамилии, в 

кратком определении их значения, достаточном для понимания 

содержания – смысла самого слова и его употребления в современной 

речи. Исходя из этого, понятно, что от данного словаря нельзя требовать 

однозначного толкования такого сложного по формам и принципам 

образования понятия как фамилии и сведений для всестороннего 

знакомства с предметом словообразования. 

Краткие определения для слов с одним или несколькими значениями 

касаются только тех значений слов (в том числе и переносных), которые  

являются устойчивыми в казачьем литературном языке и просторечье, 

наиболее свойственными современному употреблению. 

Отдельные значения в многозначных словах разделяются арабскими 

цифрами, а слова-основы этих значений выделяются шрифтом. 

Слова, заимствованные из иностранных языков, как и относящиеся к 

периоду древней Руси, славянства имеют обозначение языка 
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заимствования, помещенного в скобки: (лат.), (греч.), (старослав.), 

(древнеевр.), (араб.), (тюрк.), (др. рус.) и т. п. 

Как уже отмечалось выше; самая большая группа фамилий состоит 

из фамилий, образованных от имён личных, главным образом 

определённых христианским, церковным календарём – святками, который 

в свою очередь является именным сводом полиэтнического характера, 

сформированным в течение многих веков двух тысячелетий христианства, 

и об этом в словаре ведётся отдельный разговор. 

Почти от каждого календарного или древнерусского имени за 

несколько столетий возникновения и становления современных фамилий 

возникло несколько, даже десятков, их производных. 

Например: 

Герасим – Герашин, Гераньшин, Герасин, Гешин, Геранин, Гарасин, 

Гараськин, Гаршин, Ганин, Гашин, Еранин, Ераничев, Ерасимов, 

Ярасимов, Ярасин, Ераськин, Яраськин и т. п. 

Данила: Данилов, Даньшин, Данин, Данусин, Данков, Данькин, 

Данилушкин, Данилюк, и т. п. 

Дмитрий: Димин, Димахин, Димухин, Дмитриев, Димов, Димаев, 

Митяев, Митягин, Митякин, Митянин, Митяшин, Митяхин, Митрев, 

Митрин, Митюхин, Митюшин, Митюлин, Митюнин, Митин и т. п.  

 А теперь вспомним, например, как придумывали «лошадиную» 

фамилию в рассказе  А. П. Чехова «Лошадиная фамилия»: «Кобылин, 

Жеребцов, Жеребятников, Кобылицын, Кобылятинков, Жеребчиков, 

Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, Лошадкин, Кобылкин, Коренной, 

Коренников, Пристяжкин, Жеребковский, Жеребенко, Лошадевич, 

Жеребкович, Кобылянский, Конявский, Лошадников, Табунов, Копытин, 

Жеребовский, Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев, Тройкин, 
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Уздечкин, Гнедов, Меринов, Буланов, Чересседельников, Засупонин-

Овсов…» и т. п.  

 Это, на взгляд автора,  исключительно точная иллюстрация 

народного фамильного творчества. И ведь подобный список можно 

продолжить: Конев, Коняев,  Подковкин, Шорин, Хомутов, Чепраков, 

Сенцов, Сенников, Конюхов и т. п.  

 Уверен, что читатель ради развлечения сможет найти – придумать 

ещё десяток-другой фамилий по определённому в рассказе принципу 

«лошадиная», а ведь жизнь общества ещё более многообразна и иногда в 

этом обществе встречаются фамилии, которые по здравому смыслу и 

появиться-то не должны были. 

XIV.  История российского казачества неразрывно связана с процессом 

пополнения казачьих хуторов и станиц за счет пришлых, беглых, гулящих, 

охочих и т. п. людей. На Дону, а потом и в других казачьих землях, 

поселениях всегда доброжелательно относились к желающим 

присоединиться к казачьей вольнице. И очень часто, несмотря на 

неписанное правило, что казаком истинным может быть только 

православный человек, жизнь определяла иностранца сначала только на 

временное жительство-поселение, а через несколько лет, совместных 

походов, битв, приняв крещение, казаком мог стать и немец, и калмык, и 

татарин, и поляк. Этот же порядок касался и беглых холопов, крестьян, 

бежавших от крепостного гнёта. Рано или поздно они могли стать 

казаками т. к. «с Дона выдачи нет», но! православными становились 

все. Вера - Дон - Отечество – это было главное, что сплачивало казаков в 

народ, а не ватагу, орду, шайку. А пришлые на Дон дали большое 

количество таких национально окрашенных фамилий как: Поляков, 

Немчинов, Татаринов, Мордовин, Мещеряков, Грузинов, 

Башкиров, Черемисов и т. п. 
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Вот как, например, описано происхождение ряда фамилий донских 

казаков в «Иллюстрированной истории казачества» (репринтное издание  

1909г., Волгоград. «Ведо».1994г. С.14): «И татарин, и турок-магометанин 

принимали веру казачью, веру в Истинного Бога и сливались с Донцами. 

Казаки, требуя веры, понимали, что только вера в Бога, истинная и 

глубокая, даст мужество новому казаку перенести тяжелую жизнь среди 

военных походов и вечной опасности. Отсюда,  скорее всего и пошли по 

Дону фамилии: Грековых – от греков, Татариновых – от татар, 

Турченковых – от турок, Жидченковых и Жученковых – от жидов, 

Грузиновых – от грузин, Персияновых – от персов, Черкесовых – от 

черкес, Сербиновых, Себряковых – от сербов, Миллеров – от немцев, 

Калмыковых – от калмыков, Мещеряковых – от мещёрских татар,  

Поляковых – от поляков, но все они стали настоящими казаками и только 

прозвания их напоминают, кто первый из их рода пришел на Дон.» 

Можно добавить, что именно подобным образом, на взгляд автора, 

появились среди казачьих фамилий такие как Юдин, Евреинов, 

Новгородцев, Бурмистров, Арзамасцев и т. п. 

XV. Уже работая над вторым изданием этой книги, автор натолкнулся 

на еще один – своеобразный, весьма необычный способ появления 

фамилий среди казаков. 

Так на презентации книги «Казачьи фамилии и …» в Городской 

детской библиотеке им. А. С. Пушкина к автору подошел казак 

преклонных лет и представился Иваном Сергеевичем Лаверженцевым. На 

удивленный вопрос автора откуда у казака в фамилии звучат французские 

мотивы, Иван Сергеевич рассказал, что когда он в пятидесятые годы ХХ 

века призывался в ряды Советской Армии подобный вопрос о 

французском мотиве в его фамилии задали на призывной комиссии. По 

приходу домой Иван Сергеевич рассказал об этом своей бабушке Акилине  
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Петровне Лаверженцевой, и она поведала ему свою историю 

возникновения их фамилии. 

Из воспоминаний И. С. Лаверженцева: «Один из наших предков, 

прадед её мужа Лаверженцева Федота Фёдоровича – Пётр в войну 1812 г. 

с Наполеоном, воевал в составе казачьих войск атамана Матвея Платова и 

дошёл до Парижа. В одном из последних боёв он с другом своим взял в 

плен французского офицера,  по французской фамилии Ла Верже и они с 

ним подружились. А так как офицер оказался из состоятельного сословия, 

он их пригласил к себе домой в гости во Францию, и они у него отдыхали. 

Петру понравился приём,   оказанный ему с другом этим 

французским офицером. И в память об этой встрече Пётр решил взять 

себе фамилию этого офицера, переделав её на русскую, но с французским 

корнем.   Для этого он писал прошение на имя русского царя Александра 

I. И царь дал разрешение на перемену фамилии. А до перемены фамилии, 

фамилия Петра была Фёдоров. Вот таким образом и появилась фамилия 

Лаверженцевых.» 

Заинтересованный этим рассказом Иван Сергеевич стал изучать 

свою родословную и дошёл в своих исследованиях до родственников в 

девятом колене, собрав достаточно полные сведения почти о 400 своих 

родственниках по всему миру с 1788 по 2012 годы. 

Автор книги привёл этот интересный факт, как пример самых 

разных способов возникновения и формирования фамилий. 

ХVI. Автор намеренно не касается фамилий произошедших от 

ругательных и подчас нецензурных слов, а ведь на Руси были и такие 

фамилии, но это скорее всего работа филологов – специалистов.  
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А 
 

 

 

АБАКУМОВ  

Аббакум, Аввакум  – 

(древнеевр) - «обнимающий». 

 

АБРАМОВ , АБРАМОВИЧ 

Абрам - Авраам (др. евр.), 

Ибрагим (мусульм.)  – «отец 

высокий», «отец многих», 

«патриарх».  
 

АБРОСИМОВ  

Абросим  - Амвросий  – 

(греч.) – «божественный». 

 

АВДЕЕВ 

Авда, Авдей, Авдий – 

на Халдейском языке означает – 

«раб», «слуга Божий». 

Упоминаемое в Библии стало 

христианским именем. 
 

 

АВДОНИН, АВДОТЬИН, 

АВДОХИН, АВДЮНИН, 

АВДЮШИН, АВДЕЕВ 
Производные от имён: муж.  – 

Авдон и жен. – Авдотья 

(Евдокия). Авдон (др. евр.) – 

«служитель», «рабский», Евдокия 

(греч.) – «благоволение». 

 

АВЕРИН, АВЕРКИЕВ, АВЕРКИН, 

АВЕРЬЯНОВ 
Аверкий – мужское имя (от лат. 

«авертос» - обращать в бегство). 

Аверьян – полевая трава. 

Аверьянка – валериана 

лекарственная. 

 

АВИЛОВ , АВИЛИН, ВАВИЛОВ, 

ВАВИЛИН 

Вавила, Вавило – др. русское 

имя. 

 

АВРАМОВ  

Аврам, Авраам (др. евр.), 

Ибрагим (мусульм.)  – « отец 

высокий», «отец многих», 

«патриарх».  
 

АГАПОВ  

Агап – (греч.)-  «арапао» – 

любить. 

 

АГАРКОВ, ОГАРКОВ 

 

АГЕЕВ , АГГЕЕВ  
Аггей: (библ.) – «праздничный», 

«веселящийся». 

 

АГУДАЛОВ 
Агудал – верзила.  

Агудала – большой мешок, 

карман. 

 

АЖИНОВ  
Ажина (раст.) – ежевика. 

 

АЖОГИНЫ , то же, что ОЖО- 

ГИНЫ 
Скорее всего от диалектического, 

своеобразного  «оканья – аканья»  

«верховых и «низовых»  донских 

казаков – слова «ожог», «пожар», 

от чего-либо, какаго-либо огня и т.п. 

 

АГУРЕЕВ, ОГУРЕЕВ  
Гурий, Гурей – (др. евр.) 

«львёнок». 
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Возможно от: 1 «огуреть». 

«ошалеть»  - или 2.от  «огурать- 

ся» -  уклоняться, от чего – либо, от- 

лынивать от исполнения обязаннос -

тей. 

 

АДАМОВ 

Адам : 1. (библ.) Первый человек; 

(др. евр.): 1. «глина, «красный - 

век»,2. очень большая голова, 3. 

очень сообразительный, умный 

человек. 

 

АЗОВСКИЙ, АЗОВСКОВ 

 

АЗЯМОВ  
Азям – старинный долгополый 

кафтан; широкий кафтан из шерсти, 

овечьей,  верблюжьей. 

 

АЙВАЗОВ  

Айваз – (тур.) – «дворецкий». 

 

АЙДАНОВ, АЙДАННИКОВ, 

АЙДАНЧИКОВ 

Айдан – сторона айданчика – 

косточки из коленной чашечки овцы 

или свиньи для игры в бабки. 

 

АЙДАРОВ  
Айдар – круглая казачья стрижка. 

Айда – пойдем, иди (куда-либо). 

 

АКИМОВ    

Аким от Иоаким (др. евр.) – 

«Бог воздвигает», или (библ.) – «Бог 

возставляет». 

 

АКОЛКОВ, то же, что ОКОЛКОВ 

 

АКСАКОВ 

Аксак (тюрк.) - хромой. 

 

АКСЁНОВ   

Аксён : 1.  упрощенная форма 

имени Авксентий (греч.) «ауксиано»- 

расти 2. – внутренняя часть рыбы. 

 

АКУЛИНИН, АКУЛИНИЧЕВ 

Акулина – бубновая дама в 

карточной игре «в Акулину», 

Акулинка – коровятник – (раст.). 

 

АЛАТАРНИКОВ, АЛАТАРЦЕВ, 

АЛАТОРЦЕВ 
Алатарник – оратор, краснобай; 

может прямо противоположно от 

«алатырь» - немой, косноязыч -

ный. 

 

АЛЕЙНИКОВ, ОЛЕЙНИКОВ 
Алейник (олейник) – 

маслодел. 

 

АЛИМОВ , АЛЫМОВ 

Скорее всего от имени Алим 

(греч.) - «учёный». 

 

АЛИФАНОВ  

От Алипий,  с обычным для каза - 

чества, заменой букв  «п» на  «ф» 

(греч.) –  «беспечальный»,  

 В нижегородских говорах «алипан» – 

гриб – «болотник», «козлятник». 

Возможно от названия первой буквы  

арабского алфавита.  

 

АМЕЛИН 

 

АНДРЕЕВ , АНДРЕЕВСКИЙ  
Скорее всего от имени Андрей – 

смотреть именник. 

 

АНОХИН, АНОШКИН 
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Скорее всего от старинного имени  

Анос – Енос – этимология не 

определена, возможно от Амос -  

др. егип. Божество. 

 

АЛПАТОВ  
Алпат – муж. имя, возможно от 

Евпат - Евпатий (греч.) – 

«чувствительный». 

 

АЛТУХОВ  
Как и предыдущая фамилия, 

возможно от Евтихий – муж. имя 

(греч). -  «счастливый». 

 

АЛФЁРОВ  
Елеферий (греч.) – «свободный». 

 

АЛЫРНИКОВ.  

Алырник – бездельник. 

 

АМЕЛИН 
Амеля или Омеля (Емеля): 

1. уменьшительная форма от Оме- 

лиан или Емилиан (греч.) – 

«ласковый, приветливый»,2. болтун, 

вспомним поговорку: «Мели Емеля – 

твоя неделя». 

 

АМОСОВ 

Амос (др. евр.) – «несущий ношу, 

тяжесть». 

 

АНАНЬЕВ 

Ананий  (др. евр.) – «бог был 

милостив». 

 

АНГЕЛИН 

Ангел (с др. гр. и др. евр.)- 

«вестник» 

 

АНДРЕЕВ , АНДРЕЯНОВ , 

АНДРИАНОВ , АНДРЕЕВСКИЙ 

Адриан, Андреян, Андри 

ан  - человек родом из Адрии – др. 

греч. провинция. 

 

АНДРОНОВ , АНДРОННИКОВ, 

АНДРОПОВ , 

Андрон, Андроник – 

(греч.) – «победоносный муж». 

 

АНИСИМОВ , ОНИСИМОВ 

Анисим, Онисим (библ.) – 

«полезный». 

 

АНОФРИЕВ, АНОХРИЕВ, 

АНУФРИЕВ 

Анохрий – «Анохрий мастер» – 

горе-мастер. 

 

АНТИПОВ 

Антипа, Антип (библ.) – 

«упорный», «крепкий». 

 

АНФИМОВ 

Анфимий, Анфим (греч.) –  

«покрытый цветами». 

 

АНОХИН  

Возможно от Аноха – прозвище от 

Ананий (др. евр.) – «бог был 

милостив». 

 

АНОФРИЕВ, АНУФРИЕВ, тоже, что 

АНОХРИЕВ 

 

АНЦИФЕРОВ, АНЦИПЕРОВ 

Анцифер (Онисифор) – 

(греч.) – «полезный». 

 

АПАНАСОВ   (ОПАНАСОВ) 

Апанас, Апанасий ( воз -

можно  от Афанасий), с обычной 

диалектной заменой букв в 

имени. 
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АПУХТИН 

Пухта – объемистая, толстая  

женщина (возможно от большого 

количества одежды). 

Пухтиться – сердиться, 

обижаться. 

Пухота – опухоль. 

Пухтеть: 1. подниматься, бродить 

(о тесте, квашне), 2. становиться 

мягким. 

 

АРАКЧЕЕВ 

Арак (турец.) – водка.  

Аракчи (тюрк.) – любитель 

выпить. 

 

АРБУЗОВ 

 

АРЕЛИН 

Арели, рели – качели. 

 

АРЕФЬЕВ 

Арефий – (араб.) – «пахарь», 

«земледелец». 

 

АРЗАМАСЦЕВ 

Арзамасец - пришедший на Дон 

из г. Арзамаса. 

 

АРЖАНОВ, АРЖАНОВСКИЙ 
Аржанец (раст.) – житняк 

гребневидный. 

Аржаница – корова перед 

отёлом.  

Аржаной – ржаной хлеб.  

Аржать – ржать (лошадь). 

Аржа – ржавчина, красновато – 

бурый цвет. 

 

АРКАНОВ 

Аркан (тюрк.) – верёвка с движу -

щейся на конце петлёй для ловли 

лошадей и др.  животных, как домаш- 

них так и диких. Татаро – монголы во 

время завоевательных походов XI-

XIIIвв. использовали аркан для ловли, 

захвата пленных; то же, что у амери -

канских индейцев и впоследствии 

пастухов – ковбоев – лассо. 

 

АРНАУТОВ  
Арнаут: 1. албанец или солдат 

пограничных войск, 2. проходимец, 

бандит, 3. басурманин, нехристь. 

 

АРОНОВ 

Аарон (др. библ.) – высокий, гора, 

учитель, просвещённый. 

 

АРТЕЛЬЩИКОВ 

 

АСТАХОВ , 

Возможно от Астах прозвище из 

Евстах, Евстафий, Аста –

фий (греч.) – (эустатос) – «устойчи 

– вый», «твёрдо стоящий». 

Возможно от прозвища Стах – 

Станислав (ст. слав.) – славный 

телом, станом 

 

АРТЕЛЬЩИКОВ 

Артель: 1. группа рыбаков с 

бреднем, 2.группа работников по 

договору, 3. казачья сотня. 

 

 

 АРТАМОНОВ, АРТЁМОВ , 

 АРТЕМЬЕВ, АРТЕМЬЩИКОВ, 

АРТЮХОВ, АРТЮШИН 

Артемий, Артамон (др. гр.) 

– «невредимый», «здоровый». 

 

АРХИПОВ , 

Архипп (др. гр.) – «главный всад -

ник» или «правитель, повелитель 

коней». 
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АРЧАКОВ  
Арчак – деревянный остов седла. 

 

АСАДОВ 

Асад (араб.) – «лев». 

 

АСМАНОВ, ОСМАНОВ  
Асман: (тюрк.)1. овчарня, 2. 

наглый человек. 

 

АСТАНИН, АСТАФЬЕВ, 

АСТАХОВ , АСТАПОВ, 

АСТАПЕНКО, А (О) СТАПЧУК 

 Скорее всего видоизменённое от 

Евстафий (греч.) – «твёрдо 

стоящий», «устойчивый», «постоян- 

ный», или от Евстахий - 

«колосящийся», «пышный». 

 

АТАМАНЕЦ, АТАМАНЦЕВ  

Атаманец – казак, служивший в 

Атаманском полку. Атаманский полк 

– полк Лейб-гвардии русской армии, 

состоявший из 1000 специально ото -

бранных казаков и нёсший службу 

при царском дворе. Образован атама -

ном Земли войска Донского Иловай - 

ским А.И.во второй половине XVIII 

века по приказу Г. А. Потёмкина – 

главнокомандующего русской 

армией; Атаманец – сын ата- 

мана. 

 

АТАМАНЧУК, АТАМАНЧУКОВ 

Атаманчук – несовершенно- 

летний сын атамана. 

 

АТАМАНЮКОВ, АТАМАНЮК 

Атаманюк – атаман, выделяю- 

щийся чем-либо: ростом, статью, 

крутым нравом, отвагой и т.п.  

 

АТАРЩИКОВ, ОТАРЩИКОВ 

Атарщик – 1. смотритель 

табунов, отар овец, нанимаемый по 

договору с казачьим обществом 

станицы, хутора; 2. казак, отбывав -

ший действительную службу при 

станичных табунах строевых коней. 

 

АТЛАСОВ 

Атлас: 1. плотная шёлковая или 

хлопчатобумажная мягкая ткань с 

блестящей лицевой поверхностью,2. 

(удм.) - петух. 

Атласная: 1. бумага – плотная и 

блестящая; 2. кожа – мягкая, нежная;            

3. пила – с самыми маленькими 

зубьями. 

В переносном смысле «атлас» – 

удача. 

 

АФАНАСЬЕВ  

Афанасий (др. греч.) – 

«бессмертный». 

 

АФОНИН , 

Афоня прозвище от Афана -

сий – (др.греч.) – «бессмертный». 

 

АХАНОВ , ОХАНОВ 
Ахан – крупная, ячеистая сеть для 

зимней ловли красной рыбы подо 

льдом, ярыга. 

 

АХРИЯНОВ, ОХРИЯНОВ 

Ахриян (Охреян) – отчаян -

ный человек. 

 

АХТАРЦЕВ, АХТЫРСКИЙ 
Ахтарка – плоскодонная или 

килевая четырёхвёсельная лодка. 

 

АШУРКОВ , 
Ашур (др. библ.) – «счастливый» 
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Возможно от Ачур, Ашур – 

сотрудник рыболовной охраны у 

казаков. Возможно более древнее 

толкование, происходящее от тюрк- 

ских языков.

                                      

 
                                       

 

Б 
БАБАЕВ, БАБАЙКОВ, БАБАКОВ  
Баба: 1. пеликан, 2. игра в жмурки,3. 

болванка для трамбовочных работ, 4. 

кулич цилиндрической формы, 5. сла -

бый, нерешительный человек, 6. баба – 

женщина. 

Бабай: 1. гребное весло, 2. (тат., 

башкир.) дед, старик, 3. очень высокий 

человек. 

Бабайка: 1. деревянная одновё -

сельная лодка, 2. нечисть. 

Бабайщик – гребец на лодке. 

 

БАБЕНЕВ 

Бабень – полная или крупная, толстая 

женщина 

 

БАБИЧ, БАБИЧЕВ , БАБИКОВ, 

БАБИЧЕНКО, БАБИЧЕНКОВ 

Баба, Бабич : 1. крупная, у казаков 

просто любая женщина; 2. пеликан. 

Коляба - баба, слепая баба – 

игра в жмурки. 

 

БАБКИН , БАБНИН, БАБНИКОВ 
Бабка: 1. то же, что бабушка (разгов.),  

2. акушерка, повивальная бабка (устар.), 

3. надкопытный сустав ноги лошади, 

овцы, свиньи (кость этого сустава упот -

реблялась в игре), 4. несколько снопов 

хлеба, льна, составленные на поле осо -

бым образом. 5. механический узел мета- 

лообрабатывающего станка, 6. дама в 

игральных картах, 7. небольшая перенос- 

ная наковальня для отбивания кос, 8. 

деревянный молот, 9. уключина. 10. боль 

шой палец руки, 11. съедобная трава. 12. 

железные стержни на лодке для наматы- 

вания верёвки, каната. 

«Коляба-баба», «слепая 

баба» – игра в жмурки. 

Бабник – вид женской причёски. 

 

БАБОЧКИН 

Бабочка, бабачка: 1. съедобная 

трава; 2. василёк (раст.); 3. закрученная 

на голове женщины коса; 4. возможно 

переносное, по ассоциации с лёгким, 

крылатым, беззаботно порхающим 

насекомым, мотыльком.  

 

БАБУРИН 

Бабура: 1. ядовитый гриб,  2.болтун, 

3.мотылёк, 4. зольник в русской печи, 

запечник куда отгребают  жар, 5. кость 

для игры в «бабки», 6. рыбёшка «подка -

менщик» 7, горький гриб, 8, «Бабкин 

день» - День благодарения повитухи. 

 

БАГАЕВ, БАГА(О)ЕВСКИЙ  , 

БОГАЕВСКОВ , БОГАЕВСКИЙ  
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Багай – железный рычаг для подъёма 

тяжестей, дома, хаты. 

Багатица  – костёр, огонь. 

Багать – жар, угли, тлеющие под 

золой. 

 

БАГАТИН, БАГАТИЦКИЙ 

Багатица, багатья – костёр, 

огонь. 

 

БАГЛАЙ, БАГЛАЕВ 
Баглай (тюрк.) –  1. бездельник, лен – 

тяй, лежебока, 2. здоровый, сильный, 

 3. неповоротливый человек, увалень. 

 

БАГНЮКОВ 
Багно: 1. болото, 2.  низменное сырое 

место, 3. топкая, не просыхающая после 

дождей грязь, 4. навозная грязь на скот -

ном дворе. 

 

БАГРОВ   
Багор – длинный шест с метали -

ческим остриём и крюком на конце. 

 

БАЖАНОВ, БАЖЕНОВ, БАЖИН 

Бажан и Бажен (старорус) – нецер- 

ковное имя -  «желанный», «сердеч –

ный», «милый». 

Бажать (старорус.) - сильно чего – 

то, или - либо хотеть. 

 

БАЗАРОВ 

Базар: 1. (араб.) – торжище, рынок;   

2. (перенос.) шум, крик, ор; 3. (бурят.) 

алмаз.  

 

БАЗКОВ, БАЗКОВОЙ, БАЗНО - 

ВО(Ы) Й, БАЗОВОЙ   

Баз, базы – общее понятие двора, 

хозяйственной или  части его для скота, 

как закрытого, так и на открытом 

воздухе. 

Житель Базков, (напр.) восточной 

части станицы Раздорской. 

 

БАЙБАКОВ  
Байбак (бабак): 1. сурок, 2. лен – 

тяй, бездельник, соня-сонливый. 

 

БАЙГУШЕВ  

Байгуш – (тюрк.) бедняк, нищий, 

бродяга. 

 

БАЙДАКОВ, БАЙДИН 

Байда: 1. большая лодка для 

перевозки рыбы и др. грузов;   2. паром, 

сделанный из байд. 

Байдак: 1. бездельник; 2. килевое 

судно с одним парусом, 3. небольшая 

плавучая мельница. 

 

БАКЛАНОВ  

Бакланы: 1. рыбоедящие водопла - 

вающие птицы;  

Баклан: 1. высохшее озеро,2. большая 

голова, 3. большой, крупный, неповорот -

ливый человек, 4.лентяй-баклуша, 5.чур- 

бан – в переносном смысле « болван», 6. 

верша - рыболовная снасть. 

 

БАКЛУШИН, БАКЛУШНИКОВ 

Баклуша: 1. металлический вал 

передающий движение жерновам 

мельницы;2. шестерня приводящая в 

движение механизм косилки; 3.деталь 

плуга, регулирующая его движение по 

борозде; 4. ёмкость для машинного 

масла; 5. игра - символ бездельничания. 

 

БАКШЕВНИКОВ, БАКШЕВНИН 
Бакшевник – сторож на бахче -

(бакше). 

 

БАЛАБАНОВ, БАЛОБАНОВ, 

БАЛАБИН   
 Балабан (Балобан):  

1. бездельник, глупый, 2. пустомеля, 

балаболка, 3. порода соколов. 
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Балабон: 1. колокольчик, 2. болтун,          

3. невнятно говорящий человек. 

 

БАЛАГАНОВ 
Балаган: 1. постройка для скота, 

фуража, с/х инвентаря, 2. собачья будка, 

3. шатёр для полевых работ, свадьбы и 

др. 

 

БАЛАКИРЕВ 
Балакарь (от – балакать – 

разговаривать, беседовать, говорить).  

1. говорливый человек, пустослов,  

2. балагур, шутник, рассказчик. 

Балакирь: 1. глиняный кувшин, 

горшок, 2. полный человек небольшого 

роста.  

 

БАЛАНДИН, БАЛДИН 

Баланда: 1. пустые разговоры, 2. вид 

паука, 3. болтун, 4. пустая похлёбка. 

БАЛДА: болтун.  

БАЛДИТЬ: говорить, нести вздор.  

 

БАЛКУНОВ 

Балкун: 1.составная часть войцы - 

дышла для двух или нескольких пар 

волов; 2. холостяк.  

 

БАЛАШОВ 

Балаш – личное имя, (от «балас» 

(тюрк.) – драгоценный камень) широко 

распространённое в XVI-XVII вв. 

 

БАЛДИН 

Балда: 1.кувалда, 2. тяжёлая деревян -

ная колотушка, дубина, 3. (иноск.) голо -

ва, 4. (иноск.) бестолковый человек, 

чудак. 

 

БАЛУЕВ 

Балуй (ст. рус.) - от баловник, озор - 

ник, разбойник. 

В ярославских говорах балуй тоже, что 

валуй – гриб. 

 

БАННИКОВ  

Банить: 1. мыть, купать; 2. стирать; 

3.обмазывать свежей глиной пол в хате, 

приводя его в порядок. 

Банник – шомпол для прочистки дула 

ружья, орудия. 

 

БАРАБАНОВ, БАРАБАНЩИКОВ  
Барабан: 1. ударный музыкальный 

сигнальный инструмент, 2. низкий 

широкий бочонок на пять пудов солёной 

рыбы. 

 

БАРАНОВ  

Баран: 1. колодезный ворот, 2.  мякоть 

арбуза, 3. детская игра с мячом, 4. соб - 

ственно сам баран – домашнее 

животное. 

 

БАРДАКОВ  
Бардак: то же. что бальсан – широкий 

глиняный горшок (для барды) с широким 

отверствием; 1. глиняный сосуд для 

масла, 2.  Беспорядок в хозяйстве. 

Барда: отходы при виноделии и 

пивоварении в виде гущи. 

 

БАРКОВ, БАРКИН 
Барка: 1. упряжной деревянный валёк, 

2.  деревянная баржа, 3. большая гребная 

шлюпка, на которой возили невод. 

Борка – ( предположительно от слова 

брать) закупка оптом товара у произ -

водителя для последующей  его распро - 

дажи на рынке, в магазине. 

Боркать – подрезать крылья у домаш 

них птиц (голубей, гусей, кур и т.п.). 

 

БАРМИН 

Бармы - барма – парадное оплечье 

московских князей и царей, иносказа -

тельно парадная, богатая одежда. 

 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 28 

БАРТЕНЕВ, БАРТЕНЬЕВ 

Бортень, бортня, борть – 

пустой улей, колода для пчел. 

Бортник – пчеловод, добытчик меда 

из лесных ульев-колод. 

 

БАСОВ  
Бас: 1.самая низкая музыкальная нота, 

2. самый низкий по тональности мужской 

голос. 

 

БАРЦОВ, БОРЦОВ 

Барцы – кованая деталь пароконной 

упряжки. 

 

БАРЫКИН, БОРЫКИН 

Барыка (борыка) – производные 

от имен Борис, Борислав. 

 

БАРЫШЕВ, БАРЫШНИКОВ   

Барыш – навар на сделке, торговле.  

Барышник – перекупщик, мелкий 

торговец, барышник. 

Барышня – шутливо «старая дева». 

 

БАСКАКОВ 
Баскак: 1. золотоордынский, ханский 

уполномоченный по сбору дани на Руси; 

2. дерзкий, решительный человек. 3. 

представитель ханской власти и сборщик 

дани на Руси во время татаро-монголь -

ского ига. 

Возможно от Баско (др. русс.)  – 

«хорошо». 

 

БАСОВ  

Бас – в основном принято считать, что 

это от самого низкого по звучанию муж- 

ского голоса. 

 

 БАННИКОВ  

Банить: 1. мыть, купать; 2. стирать; 3. 

обмазывать свежей глиной пол в хате, 

приводя его в порядок. 

Банник – шомпол для прочистки дула 

ружья, орудия. 

 

БАСТРЫКИН 

Бастрык  – брус, гнёт, которым 

придавливают сено на возу или в стогу. 

  

БАТАЛКИН  
Баталия: 1. военная битва, сражение, 

2. бурная ссора, драка. 

 

БАТЫЕВ, БАТИЕВ 

Батыев путь, дорога: 1. длин- 

ная, растянутая дорога, 2. длинная, 

прямая без извилин дорога, 3. Млечный 

путь на звёздном небе - созвездие. 

Батый – (разговорн.) 1. татарин,            

2. жестокий, угнетающий. 

 

БАТУРИН, БАТЫРШИН 

Батур, батыр  – богатырь, силач, 

сильный человек. 

 

БАТЮНИН  
Батяня (батюня) – ласкательное 

обращение к отцу. 

 

БАТЮШКОВ, БАТЮШКИН 
Батюшка: 1. то же, что отец 

(устар.),  2. ласково-фамильярное 

обращение к собеседнику (устар.), 3. у 

верующих – обращение к священнику. 

 

БАУЛИН  
Баул: 1. дорожный сундук с выпуклой 

крышкой, 2. дорожная округлая фанерная 

коробка. 

 

БАХАРЕВ, БАХИРЕВ , БАХОРЕВ 
Бахор (бахорь) – любовник. 

Бахорить: 1. возводить напраслину, 

2. говорить невнятно. 

 

БАХМУТОВ, БАХМУТКИН  
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Бахмут – северный ветер (северо-

западный ветер в Приазовье). 

 

БАХТЕЯРОВ, БАХТИЯРОВ, 

БУХТИЯРОВ 

Бахтеяр (тюрк.) – «счастливый». 

 

БАХТОРМИН, БУХТОРМИН 
Бахтарма (бухторма) – 

оборотная сторона выделанной кожи. 

 

БАЧУРИН 

Бачура (тюрк.) – богач. 

 

БАШМАКОВ  
Башмак: 1. ботинок, 2. годовалый 

бычок. 

 

БАШМАЧНИКОВ  

Башмачник - мастер по изготов -

лению или ремонту обуви, башмаков. 

 

БАШТАНОВ  
Баштан – бахча. 

 

БГАНЦЕВ  

Бгать – приобретать, покупать. 

 

БЕБЕХОВ, БЕБЁХИН 

Бебёхнуть – ударить. 

Бебёхи, бебухи  – отбитые от 

удара (ов) части тела, внутренности. 

 

БЕДАКОВ, БЕДКИН 

Беда: 1. несчастье, горе, бедствие, 

невзгода, 2. плохо, нехорошо, горе, 3. 

очень много, чрезвычайно.  

 

БЕКЕТОВ  

Бек –  (тюрк.) «князь». 

Бекет – пограничный сторожевой 

пост,  пикет. 

 

БЕЛИМОВ 

Белим – дурман (раст.). 

 

БЕЛИКОВ, БЕЛЬКОВ 

Бель: 1. белизна (цвет),  2. нить для 

вязки сетей, 3. отбелёный холст. 

 

БЕЛОВ, БЕЛЫЙ, БЕЛОГЛАЗОВ , 

БЕЛОУСОВ , БЕЛЯЕВ  

Белый: со значением «цвета снега, 

мела, молока». 

В составе устойчивых словосочетаний: 

1. белая шуба – шуба из овчины, тулуп, 

праздничная шуба,  2. белая комната - 

спальня, 3. белая рыбы (частиковые) – 

лещ, судак, чехонь и др., 4. белые талки 

(белотал) – ива белая, серебристая ветла, 

5. белый кабак – белая тыква, 6. белый 

корень - пастернак, 7. белая кухня – 

кухня для господ, 8. белая печь – печь в 

комнате, 9. белый налив – сорт яблок. 

 

БЕЛОНОГОВ 

Белоног: 1.кол, вбиваемый в дно 

водоёма для крепления орудий рыбной 

ловли (вентеря, сетки и т.п.); 2. конь или 

скот имеющий белые ноги при другом 

цвете крупа, тела.  

 

БЕЛЯКОВ, БЕЛЯЕВСКИЙ (ОВ)   

Беляк: 1. светловолосый человек; 

2.белый гребень волны на воде; 3. заяц-

беляк. 

 

БЕЛЯНКИН, БЕЛЯНЧИКОВ 
Белянка: 1. шампиньон,  2. рыба 

уклейка, 3. кислая мелкая вишня белого 

цвета, 4. белый цыплёнок, курица, 5. 

распространённая кличка коз, коров. 

 

БЕРДНИКОВ  
Берда – (др. русс.) орудие для 

выработки ниток, шитья. 

 

БЕРДЫШЕВ  
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Бердыш: 1. стрелецкий топорик,                  

2. рыба чехонь. 

 

БЕРЕЖНОВ, БЕРЕЖНОЙ  
Бережная: 1. часть сети, 2. жеребая 

кобыла. 

Бережной: 1. бережливый;                           

2. относящийся к берегу реки. 

 

БЕСЕДИН  
Беседа: 1. праздничная вечеринка,             

2. собрание казаков, 3. веранда, устра- 

иваемая на крыльце дома, хаты. 

 

БЕСКРОВНОВ, БЕСКРОВНЫЙ 

Бескровный: бескровные дети, 

рано, в детстве, оставшиеся без роди- 

телей. 

БЕСПАЛОВ  

Скорее всего – от физического увечья, 

ранения руки, ноги, повлекшего потерю 

одного или нескольких пальцев. 

 

БЕХТЕРЕВ  
Бехтерь – большая корзина, сплетён -

ная из дранок, лозы. В переносном 

смысле неповоротливый, неуклюжий 

человек. 

 

БИЛЕВ  
Било: 1. металлическая доска в 

которую бьют металлическим предметом 

для подачи звуковых сигналов – пожар, 

тревога и т.п., 2. название ударных 

частей механизмов и приспособлений  

машин (маслобойни, ткацкие станки и в 

т.п. оборудовании). 

 

БИРЮКОВ   
Бирюк: 1. волк,  2. сверчок, 3. нелю -

димый, замкнутый человек, 4.небольшая 

колючая рыба, обитающая на глубине, 5. 

но скорее всего от местности: «бирю 

– чий» (волчий) -  овраг, дол и т.п. 

 

БЛАЗНИН  
Блазнить – соблазнить.   

Блазниться – мерещиться, 

чудиться. 

 

БЛИНОВ, БЛИНЦОВ, БЛИНКОВ 

Блины (блинцы) – кушанье из 

пресного теста; отсюда, как прозвище от 

продавца блинов на базаре или иной 

ситуации, связанной с блинами. 

 

БЛОХИН  
Блоха: 1. игра типа горелок, дого -

нялок,  2. мелкое, паразитирующее, 

кровососущее, прыгающее насекомое. 

 

БОБКИН, БОБКОВ 

Боб: птица-баба, пеликан. 

Бобка: разводной ключ.  

Бобок:  1. комочек теста, 2. косточка 

вишни, абрикоса, сливы, 3. зерно струч- 

ковых растений, например: гороха, 

фасоли, боба. 

Бобовник – дикий миндаль, полевой 

персик. 

 

БОБРИКОВ  
Бобрик: 1. вид сукна со стоячим 

ворсом, 2. мужская стрижка со стоячим 

коротким волосом впереди. 

 

БОБРОВНИКОВ  
Бобровник – 1. ловец бобров, 2. 

заводь реки с большим количеством 

бобров. 

 

БОГАТЫРЁВ  

Богатырь: 1. большой, сильный 

человек; 2. большая стрекоза. 

 

БОГАЧЁВ  

От слова  - богатый, богатство, достаток. 

 

БОГОМОЛОВ  
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Богомол: 1. глубоко верующий 

человек, 2. насекомое. 

Богомолье: 1. закрепление брачного 

договора – рукобитье, 2. путешествие на 

поклонение святым местам. 

 

БОГУНСКИЙ  
Богуны – длинные горизонтальные 

жерди для просушки сетей. 

 

БОГУСЛАВОВ, БОГУСЛАВИН,  

БОГУСЛАВСКИЙ  
Богуслав  – (др. рус.) «богу славен». 

 

БОЕВ  
Бой: 1. телесное наказание, 2. нерест 

рыбы: а) идти на нерест, б) метать икру, 

3. пастбище, выгон, 4. небольшой выпас, 

5. открытое место, 6. военное сражение, 

7.осколки чего – либо разбитого.  

 

БОЙКО, БОЙКОВ 
Бойка: 1. приспособление для очистки 

зерна, 2. сосуд для сбивания масла. 

 

БОКОВ  
Бок: 1. сторона, 2. на (во) все боки: а) 

на широкую ногу, богато, б) очень силь -

но бить, ударять. 

 

БОЛДЫРЕВ   
Болдырь: 1. нелюдимый, угрюмый 

человек, 2. глупый, бестолковый,                      

3. метис, полукровка, рождённый 

турчанкой, татаркой, калмычкой от 

казака, 4.  пустослов, 5. богач. 

Болдырить – нести околесицу.  

Болдырничать – бездельничать. 

 

БОЛОТИН 

Болото – топкое место, чаще всего со 

стоячей водой. 

Болотина – болотистое, топкое, 

вязкое от грязи место. 

 

БОЛЬШОВ , БОЛЬШАКОВ  
Большак: 1. хозяин в доме, семье,             

2. старший сын, 3. главная дорога к 

станице, 4. другие слова от понятия – 

«большой». 

 

БОНДАРЕВ   
Бондарь – мастер по изготовлению 

бочек, кадушек и т. д. 

 

БОНДАРЕНКО, БОНДАРЧУК, 

БОНДАРЧУКОВ 

Дети, родственники бондаря – мастера по 

изготовлению бочек, кадушек. 

 

БОРДУКОВ 

Бордук – болтушка, кушанье из муки, 

замешанной на воде – еда бедняков. 

 

БОРДЮКОВ 

Бордюк (бердюк) по В.Далю из 

тюркского «вывороченная кожа (шкура) 

быка, козла». 

 

БОРИСОВ , БОРИСЕНКО 

Борис (ст. слав.) – от Борислав – 

«славный в борьбе». 

 

БОРОВКОВ   
Боровок: 1. укладка из трех снопов,            

2. часть дымохода на чердаке. 

 

БОРОДИН, БОРОДАЕВ, 

БОРОДАЕНКО 

Борода: 1. отросший волос на лице, 

подбородке, 2. пучок спутавшейся лески 

(рыболов.). 

 

БОРОЗНИН 
Борозня – борозда. 

 

БОРЦОВ, БАРЦОВ  

Барцы – деталь пароконной упряжки. 
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Борцок – орехи из пшеничного теста, 

сваренные в масле. Кушанье донских 

калмыков. 

 

БОЧАРОВ, БОЧАРНИКОВ 
Бочар – то же, что бондарь – 

мастер по изготовлению бочек, кадушек. 

 

БОЧКАРЁВ  
Бочка: 1. деревянная ёмкость,                     

2. основная часть вентеря (рыболов.),           

3. прорубь для вентеря, 4. сын бочара. 

 

БОРЩ, БОРЩОВ 

Борщ: 1. (кушанье) – щи со свеклой, 

2. огородное съедобное растение. 

 

БОЯРИНЦЕВ  
Боярин: 1. наследственный чин,                    

2. свадебный чин (дружка). 

 

БРАГИН 

Брага: 1. хмельной напиток из пере - 

бродившей закваски, 2. специально вы -

держанная закваска  для перегонки, вы -

гонки самогона. 

 

БРАТЧИКОВ  
Братчина: 1. дружба солдат-

однополчан, 2. собрание казаков с 

угощением. 

 

БРЁХОВ  
Брёх: 1. лгун, пустомеля, болтун, 2. в 

древней Руси – крамольник, бунтарь,             

3. широко распространённое на Руси в 

XIV – XVII в.в. личное имя. 

 

БРОВКОВ 

Бровки: 1. маленькие брови, 2. 

Бархатцы отклонённые (цветы). 

 

БРЫЗГАЛИН  
От Брызги - капельки воды, какой-

либо жидкости – отсюда брызгать водой, 

жидкостью. 

 

БРЫКОВ , БРЫКСИН 
Брыкать – ударять, лягать ногой 

(конь взбрыкивает, корова брыкнула). 

Брыкса – металлическая бляшка в 

виде звёздочки в местах переплетения 

ремешков на уздечке. 

 

БРЫСКИН  
Брыскать – брызгать жидкостью. 

 

БРЮХАНОВ, БРЮХОВЕЦКИЙ 

Брюхан – человек с большим 

животом.  

Брюхастая (брюхатая) – 

беременная. 

 

БУБНОВ 

Бубен: 1. зелёная ягода, зелёный плод,                        

2. о чём-либо лишённом внешнего 

покрова (лысый как бубен), 3. об очень 

бедном человеке, 4. о несозревшем 

арбузе, 5. звонкий как бубен (музы -

кальный инструмент), 6. молодой, 

неопытный человек. 

Бубена 1. побить, 2. наказать ударами 

по спине проигравшего в игре 

противника. 

Бубни – сорт тыквы. 

 

БУГАЕВ, БУГАЕВСКИЙ  

Бугай: 1. бык-производитель,                        

2. распутник, 3. жук-плавунец, 4. выпь 

болотная (птица). 5. ворчун, 6. сильный 

большой мужчина, 7. упрямый человек. 

 

БУГРИН, БУГРОВ  

Бугор: 1. песчаный холм, 2. сугроб,                

3. опухоль, волдырь. 

 

БУДАНОВ  
Будан: 1. бульон, 2. плохо приготов- 

ленное жидкое кушанье, 3. лентяй. 
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БУДАРИН, БУДАРЩИКОВ, 

БУДАРИНЦЕВ 
Будара: 1. большая грузовая лодка,              

2. громоздкий длинноногий человек 

(животное). 3. беспокойный человек. 

 

БУДКОВ 

Будка: 1.собачья конура, 2. шалаш из 

соломы, веток, 3. повозка с закрытым 

кузовом, 4. внутренняя полая часть 

русской печи. 

 

БУДНИКОВ  
Будник: 1. будний, рабочий день 

недели, 2. тот, кто будничает – 

работает в праздники, 3. на Украине – 

работник на буде, т. е. поташном заводе. 

 

БУЗИН , БУЗИНОВ, БУЗИЛОВ 

Буза: 1. лёгкий хмельной напиток, 2. 

скандал, шум, беспорядок. 

 Бузила – скандалист, дебошир. 

Бузина – дерево или кустарник с 

красными или чёрными ягодами. 

Бузивок – годовалый телёнок 

 

БУЙЛО, БУЙЛОВ  
Буйло - бык; бугай; буйвол. 

 

БУКАНОВ, БУКИН 

Бук: 1. деревянный сосуд без дна, 

выдолбленный из ствола дерева, для 

отбеливания белья, 2. низкая кадка для 

солки капусты, огурцов, 3. дерево, 4. 

жук-плавунец, 5. выпуклая сторона 

косточки для игры в айданчики, 6. паук. 

Бука: 1. сказочное страшилище, 2. 

нелюдимый, неразговорчивый, обижен- 

ный человек,  

3. насекомое (отсюда и «букашка»). 

Возможно от Букий (библ.) – «опус- 

тошение». 

Букан – шалаш из камыша, камы -

шовый навес. 

 

БУКАТИН, БУКОТКИН 
Букать: 1. бить палкой по воде, заго- 

няя в сети рыбу, 2. издавать звуки (о 

водяных жуках). 

Букатка – кусок, ломоть. 

Букатый – кусок мяса без костей. 

 

БУЛАВИН, БУЛАВИНЦЕВ  

Булава:1. деревянный стержень с 

металлической шишкой-шаром на конце 

(в Древней Руси - оружие),                          

2. инкрустированное оружие (см. 1.), 

ставшее символом гетманской власти у 

запорожских (украинских) казаков, а 

затем и донских. 

 

БУЛАНОВ  
Буланый: 1. белокурый, блондин; в 

ряде мест наоборот: буланчик – 

виноград тёмного до черноты цвета,                  

2. лошадиная масть коричневато-

песочного цвета.  

Булан – имя хазарского кагана второй 

половины VIII в. н. э.  

 

БУЛАТОВ 

Булат – старинная узорчатая сталь, 

высокой прочности и упругости, при -

меняемая при изготовлении холодного 

оружия – шашек, сабель, кинжалов и т. п. 

 

БУЛГАКОВ 

Булгачить – беспокоить, будора -

жить, волновать. 

Булгак (булга) – беспокойный, 

гордый, важный человек. 

 

БУЛЕВ, БУЛЕЕВ, БУЛЕШКИН 

От прозвища, данного по характерному 

присловью низовых казаков – бул, 

було – был, было, находился. 

 

БУЛЫЧЁВ 

Булыч – плут. 
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БУНИН 
Бунеть: 1.реветь (о животном), 2. 

гудеть (о жуке), 3. реветь, громко 

плакать, 4. издавать монотонные звуки. 

Буня – прозвище от «бунеть», см. 

выше. 

 

БУРАВЛЁВ, БУРАВЛИН 

Буравль – у казаков коловорот,  

сверло. 

 

БУРДЮГОВ  

Бурдюга: 1. пещера, логово, 2. сер- 

дитый человек. 

 

БУРДЮКОВ 
Бурдюк - (тюрк.) – кожаный мешок 

для хранения и перевозки каких – либо 

жидкостей. 

 

БУРКОВ 
Бурый - серовато-коричневый цвет. 

Бурка – длинный мохнатый плащ из 

тонкого волокна.  

Буркать – бормотать, ворчать, 

говорить нечленораздельно.  

Бурки: 1. род сапог из тонкого 

войлока на кожаной подметке, 2. пу - 

зырьки на поверхности воды. 

Бурко – кличка коня бурой масти. 

 

БУРЛАКОВ 

Бурлак: 1. неженатый, бессемейный 

казак, не имеющий своего хозяйства,             

2. молодой человек, гуляка, 3. неопыт- 

ный судовой рабочий в отличие от 

«хожалых». 

 

БУРМИСТРОВ  
Бурмистр: 1. управляющий поме -

щичьим имением при крепостном праве, 

2. староста из крестьян, назначенный на 

эту должность помещиком. 

 

БУРНАШЕВ, БУРНЯШЕВ 

Бурняш – неуживчивый, беспокой -

ный человек, задира. 

 

БУРОВ 
Бур: 1. зимняя рыболовная снасть,              

2. бурильное устройство для высверли- 

вания лунок во льду. 

Бурав (буров) - сверло по дереву.  

Буравить (буробить): 1. 

сверлить дырки, 2. бурлить (в животе),                      

3.  ковылять, 4. шевелить, переворачи- 

вать сено. 

Буровать: 1. сильно дуть (о ветре),  

2. злиться, злобно кричать.  

Бурый – серовато-коричневый цвет. 

 

БУСЫГИН 

Бусыга (бусырь, бусарь, 

бусорь): 1. глуповатый, с придурью,         

2. высокомерный, важный, зазнайка. 

 

БУТЕНКО 

Бут – строительный, природный 

камень, используемый при закладке 

фундаментов зданий и т.п. 

 

БУТРИН, БУТРИМОВ, БУТРИНОВ, 

БУТРИНЦЕВ  
Бутрин (бутрим) – упрямец, 

грубиян. 

 

БУТУРЛИН 
Бутурла (тюрк.) – прыщеватый, 

рябой. 

 

БУХАНЦЕВ 
Буханка: 1.продолговатый, на 

кирпич по форме похожий хлеб, 2. 

лёгкий труд. 

Буханцы – бить, драться. 

 

БУХАРИН, БУХАРЕВ 
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Бухать: 1. гулко стучать, 2.наполнять 

что-либо чем-либо ( «куда столько 

бухнул, навалил?»), 3.гулко кашлять. 

Бухарь: 1. казак, бывавший в г. Буха -

ре, 2. любящий подвыпить. 

 

БУХВОСТОВ 
Бухвостить – сплетничать. 

 

БУХТАРМИН, БАХТОРМИН 
Бахтарма – обратная сторона кожи. 

Бухторма: человек, любящий 

поговорить. 

Бухтить: 1.сильно кашлять,  2. 

надоедливо бубнить, ныть . 

бухторма – сильно кашляющий 

человек.  

 

БЫВАЛОВ 

Бывало – некогда (когда-то). 

Бывалый: 1. опытный;  

2. прошедший – о  каком-либо событии. 

Бывать: 1. быть вхожим куда-нибудь, 

быть принятым; 2. быть; 3. случаться 

чему-либо; 4. посещать; 5. в формах 

бывает, бывало – иногда. 

 

БЫКАДОРОВ  
Быкадор – мясник, человек, 

откармливающий скот на убой и 

торгующий мясом.

                            В 
 

ВАГИН 

Евагрий (Вага) – (греч.)- «счаст- 

ливый на охоте». 

Вага: 1. вес, тяжесть, 2. жердь, шест 

для подъёма тяжестей, 3. то, что тяготит, 

мучает, 4. отважный человек. 

 

ВАЛЕЕВ 

Валей (араб.) – (вали) – «святой». 

 

ВАЛОВ  

Вал: 1. опухоль от укуса насекомого,      

2. сборка, складка, 3. полоса скошенной 

травы – валок, 4. круглый в диаметре 

металлический  стержень для насадки 

колёс, шкивов и т.п., 5. сторчевой (вал) – 

отвесный, вертикальный вал в ветряной 

мельнице. 

 

ВАЛКОВ 

Валка: 1. количество сена поднимае -

мого на вилы за один раз, 2. обоз. 

Валко – вразвалку. 

Валок: 1. колодка граблей в которую 

забивают зубья.2. скошеные в длинный 

ряд, кучу трава, злаки,3. небольшие 

земляные гряды, валы. 

 

ВАЛУЕВ  
Валуй, валух: 1. кастрированный 

кабан, козёл, 2. неповоротливый, неук –

люжий, 3. гриб рода сыроежек, желтова- 

то-белого цвета. 

 

ВАРАКИН 

Варахий (древнеевр.) – «благосло -

венный богом». 

Варак  (др. биб.) – блеск, молния. 

Варака, варакса – плохо, неб -

режно работающий человек. 

Вараксаться – пачкаться, изма -

заться чем – либо. 

 

ВАРЛАМОВ  

Варлаам – возможно от искажённого  

имени Валаам (др. библ.) – «не при -

надлежащий к роду моему».  
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ВАРНАКОВ 

Варнак – бранное прозвище бродяг и 

ссыльных. 

Варнакать: 1. коверкать слова в 

произношении; 2. намешать в кушанье 

чего-либо; 3. плохо приготовить еду. 

«Наварнакать» - небрежно 

сделать, приготовить пищу. 

 

ВАСИЛЬЕВ  

Василий – «базилеус» (др. 

греч.) – «царь». 

 

ВЕДЕНЕЕВ, ВЕДЕНЯЕВ, 

ВЕДЕНИН , ВЕДЕНЦЕВ, 

ВИДЕНЕЕВ 

Венедикт, Бенедикт (лат.) – 

«благословенный». 

Возможно от «ведене» (мордов.) – само -

обозначение мордвы. 

Веденей – кличка, прозвище. 

 

ВЕДЕРНИКОВ  
Ведро -  ёмкость для воды, жидкости, 

Вёдро – ясный, солнечный день. 

Ведерник – мастер по изготовлению 

вёдер. 

 

ВЕЖИН 

Вежа: 1. кибитка кочевников, 2. посе –

ление, например Белая Вежа. 

 

ВЕКШИН 
Векша – (др. рус.) денежная единица. 

 

ВЕРБИН, ВЕРБЕНИН 
Верба – дерево. 

Вербинка – декоративное растение 

вербена. 

 

ВЕРЕТЕННИКОВ 
Веретено: 1. ручка колодезного 

вала,  2. приспособление для подъёма 

жернова на ветряную мельницу,  

3. обоюдоострая палочка для прядения 

шерсти. 

 

ВЕРХОВ 
Верх: 1. возвышенность, бугор,                   

2. чердак, 3. верхний этаж двухэтажного 

дома, 4. верхняя бечева с поплавками 

сети, невода, бредня. 

 

ВЕРХОВСКИЙ, ВЕРХОВЦЕВ, 

ВЕРХОВОЙ 
Относящийся к верховьям Дона казак, 

житель верховых станиц и хуторов. 

 

ВЕРШИНИН  
Верша – рыболовная снасть.  

Вершить: 1. заканчивать верхнюю 

часть чего-либо (стога, постройки и т.д.), 

2.решать, разрешать что-либо, например 

«вершить суд», 3.совершать, выполнять. 

Возможно от вершина: 1. верховье 

реки, 2. верхняя часть чего-либо, напри- 

мер холма, земляной насыпи.  

 

ВЕШНЯКОВ 

Вешняк (старорус.) – 1. ребёнок, 

родившийся весной, вешней порой;           

2. выходец из поселений Вёшки, 

Вешняки, Вёшенская, 3. весенний ветер, 

несущий тепло. 

Вешний – весенний. 

 

ВИСКОВАТОВ 
Висковатый – волосатый, с 

заросшими висками. 

 

ВИСЛОВАТЫЙ, ВИСЛОВАТОВ 
Висловатый – небрежный, 

неаккуратный, невоспитанный. 

 

ВИСЛОГУЗОВ , (ВИСЛОЗАДОВ) 

Вислый – обвисший + гузно – зад. 
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ВИТЮТНЕВ, ВЕТЮТНЕВ 

Витютень: 1. птица (род диких 

голубей, вяхирь), 2. нерасторопный 

человек. 

 

ВИХЛЯНЦЕВ, ВИФЛЯНЦЕВ 

Вихлять – ковылять, ходить крутя, 

качая задом. 

 Вихлятся – раскачиваться, шататься 

из стороны в сторону. 

 

ВИХРОВ 

Вихор, вихорь: 1. торчащий клок 

волос, 2. внезапно налетевший сильный 

ветер, 3. сильный дождь с порывами 

ветра. 

 

ВИЦИН 
Вица – прут, хворостина. 

 

ВИШНЯКОВ 

Вишняк: 1. старое большое дерево; 2. 

вишнёвый сад, 3. компот из вишни. 

Иногда, непроизвольно Вешняковы 

становились более привычными 

Вишняковыми. 

 

ВЛАСОВ  
Личное имя Влас от Евласий  -

(греч.) - «благосклонный». 

 

ВОДОВОЗОВ 

Водовоз: 1. развозящий воду в 

бочках строевым частям, 2. назначенный 

обществом казак для доставки воды на 

полевые станы во время уборки урожая и 

на другие общественные нужды. 

 

ВОДОПЬЯНОВ 

Водопьян: 1. дурман обыкновенный 

(раст.), 2. водохлеб, много пьющий воду 

человек, 3. трезвенник, непьющий 

спиртного. 

 

ВОДОРЕЗОВ 

Водорез: 1. острый нос лодки, 2. 

болотная трава с длинными режущими 

листьями. 

 

ВОДЯННИКОВ 
Водяник (нка): 1. посуда для 

кипячения воды, 2. водяной мозоль, 

волдырь, 3. водяная мельница, 4. сорт 

дыни, 5. жёлтые водяные лилии, 6. 

настой воды на виноградных выжимках. 

 

ВОЕВОДИН 

Воевода (др. слав.) «предводитель 

войска»: 1. выбранный с голоса 

племенного вече на время военных 

действий предводитель войска; 2. 

старший княжеской дружины; 3. с XVI – 

нач. XVII вв., назначаемый князем в 

поселения, города и уезды наместник. 

 

ВОИНОВ, ВОЙНОВ  

Воин: 1. боец, солдат. 2. имя, прозви- 

ще святых по роду деятельности или 

особенностям личной жизни, например:  

Иван Постник, Зосима 

Воин и т. п. Давалось как личное имя 

ребёнку, а потом превращалось в 

фамилию. 

 

ВОЛГИН  

Скорее всего от событий, связанных с 

рекой Волга, возможно искажённое от 

иволга (птица). 

 

ВОЛОБУЕВ 

Волобуй (ст. рус.) – мясник. 

 

ВОЛОВ, ВОЛОВИКОВ, ВОЛОВИН, 

ВОЛОВИНОВ 

Воловик – член рыболовецкой 

бригады, вытаскивающий волами невод.  

Воловий – крепкий, сильный.  

Воловина – шкура вола.  
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Воловня – постройка для содержания 

волов.  

 

ВОЛОВНИКОВ, ВОЛОВНЮК 

Воловник: 1. помещение для 

крупного рогатого скота, 2. воловий 

пастух; 3. работающий на волах. 

 

ВОЛОГИН 

Волога – (древнерус.): 1.мясной 

бульон, 2.жирная птица, 3. влажное что - 

либо. Возможно от – проток, отделяю - 

щий отмель на реке от берега или дру- 

гой отмели 

 

 

ВОЛОКУШИН, ВОЛОКШИН 

Волокуша, волокша: 1. 

длинная рыболовная сеть, распускаемая в 

воде и вытаскиваемая, как правило, при 

помощи быков, волов, 2. примитивная 

повозка, состоящая из двух поперечно 

связанных жердей, передние концы 

которых выполняют роль оглобель, а 

задние волочатся по земле (употребля - 

лась в болотистых, лесных местностях 

для перевозки разных грузов – сена, 

брёвен и т.п.), 3. сельскохозяйственное 

орудие, предназначенное для сгребания в 

кучи сена, соломы и т.п., 4. сельскохо -

зяйственное орудие типа бороны, 

предназначенное для выравнивания 

пашни. 

 

ВОЛОХИН, ВОЛОХОВ  

 ВОЛОШИН , ВОЛОШИНОВ  

Волохи – длинные, неухоженные 

волосы. 

Волошка – василёк синий (раст.). 

Волошки – астры.  

Волошок – клевер днепровский 

(раст.). 

Волоша – уменьшительная форма 

имени Владимир. 

Волох (валах) – старое название 

румын или молдован. 

 

ВОЛЧКОВ 

Волчок: 1.выпь (водоплавающая 

птица), 2. медведка – землеройное 

насекомое (с-х вредитель), 3. растение 

сорняк-паразит, 4. рыба-ёрш, 5. ма - 

ленький волк, 6. детская игрушка.  

 

ВОРОЖЕИН, ВОРОЖЕЙКИН 

Ворожея – местная колдунья, 

гадалка, знахарка. 

 

ВОРОНОВ, ВОРОНИН , 

ВОРОНКОВ , ВОРОНЧЕНКО , 

ВОРОНИХИН, ВОРОНЕЦ 

Ворон –  крупная птица с чёрным 

оперением. 

Ворона: 1. крупная птица с чёрным, 

или серым оперением, родственная 

ворону, 2. рассеянный, невнимательный 

человек. 

Вороной – чёрный (масть лошади). 

Воронец: 1. уголь – антрацит, 2. 

птенец вороны, 3. пион узколистый 

(раст.). 

 

ВОРОПАЕВ 
Воропай: 1.разбойник от -

«вороп» (древнерус.) –  набег, разбой,  

2. слепец (слепой). 

 

ВОСКОБОЙНИКОВ  

Воскобойник – специалист по 

формовке, изготовлению свечей. 

 

ВОСТРИКОВ , ВОСТРЯКОВ 

Востряк: 1. остроумный, шустрый, 

пронырливый человек, 2. вострец узкий 

(раст.) – степное растение с узкими 

листьями, имеющими острые края. 

Вострый – острый, ушлый. 
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ВУКОЛОВ  

Вукол – муж. имя. От греческого 

«буколос» - пастух. 

 

ВЯХИРЕВ 

Вяхирь: 1. вялый неповоротливый 

человек, 2. приспособление для перенос- 

ки сена, соломы, 3. лесной, дикий голубь. 

Г 
 

ГАВРИЛОВ  

Гавриил – (древнеевр.) - «божест- 

венный воин», «моя мощь - бог», 

«крепость божия». 

 

ГАЕВ 

Гай: 1. лес, роща, 2. гурт (стадо) 

крупного рогатого скота, 3. шум, гиканье. 

4. участок, часть чего-либо. 

Гай – 1. (библ.) – «груда развалин»; 2. 

(греч.) – «земной», 3. (лат.) – «госпо -

дин». 

 

ГАЙДАМАКИН 

Гайдамак – казак, повстанец на 

правобережной Украине, боровшийся с 

польскими панами, шляхтой в XVI – 

XVIII вв. 

 

ГАЙДИН 
Гайда: 1. пойдём куда-нибудь,                      

2. бесцельная беготня.  

Гайдан – кость для игры, то же, что и 

айдан. 

 

ГАЙДУКОВ 

Гайдук: 1. повстанец – партизан на 

Балканах в эпоху турецкого господства, 

2. выездной лакей, охранник в Восточ -

ной Европе  XV – XVII вв. 

 

ГАЛАНОВ, ГАЛАНИН 

Галан – крючковатая снасть для ловли 

белуги, рыб породы осетровых. 

 

ГАЛДА, ГАЛДИН  

Галдить – повторять одно и тоже, 

приставать, надоедать. 

Галда - шумный, привязчивый 

человек. 

 

ГАЛКИН 
Галка: 1. ворона, 2. головня, 

головёшка, 3. грязь, 4. неправда, враки, 5. 

кличка казаков Филоновской станицы.  

Галина, Галка – женское имя. 

 

ГАЛУЗИН 
Галуза – повеса, шалун. 

 

ГАЛУШКИН  

Галушка – прозвище семинаристов 

на Дону. 

Галушки – украинское кушанье – 

суп, кусочки теста, сваренные в воде и 

употребляемые со сметаной. 

 

ГАНЖА, ГАНДЖА 

Ганжа: 1. багор, 2. рыболовная 

острога, багор, 3. остатки от самогона. 

 

ГАПОНОВ, ГАПОНЕНКО 

Гапон – от Агап – (греч.)- 

(арапао) – «любить», или от 

Агафон – (греч.) (агатон) – 

«добро, благо», с обычной для говоров 

донских казаков заменой букв. 
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ГАРКАЕВ, ГАРКАЛИН 

Гаркать – издавать громкие звуки, 

греметь, стучать. 

 

ГАРМАШИН 

Гармаши – вилы для соломы. 

 

ГАРТАЛИН, ГАРДАЛИН 

Гартал (гардал): 1. горчица 

(раст.),  2. семена горчицы, 3. порошок 

из семян горчицы,  4. приправа из 

размолотых семян горчицы, 5. хрен. 

 

ГЕРАСИМОВ  

Герасим – герасмиос  (др. 

греч.)- «почтенный». 

 

ГЛАДКОВ, ГЛАДИЛИН 

Гладанка: 1. доска для утюжения,              

2. подстилка для глажения.  

Гладить – пить вино перед дорогой – 

«на удачу».  

Гладкий: 1. ровный путь, дорога,                

2. упитанный откормленный. 

Гладун – степная трава. 

 

ГЛАДЫРИН 
Гладырь – толстяк, лентяй. 

 

ГЛАДЫШЕВ 
Гладыш: 1.яйцо птицы, 2. полный, 

сытый человек, 3. камень голыш. 

 

ГЛАЗКОВ, ГЛАСКОВ  

Глазок : 1. маленькое отверстие в 

двери, стене для подсматривания за кем 

или чем-либо, 2.застеклённая часть 

оконной рамы. 

 

ГЛАЗУНОВ  

Глазуха – птица глухарь.  

Глазунья: 1. глазливая женщина,                    

2. яичница. 

Глазун – человек с большими или 

выпученными глазами. 

 

ГЛЕБОВ  

Глеб – (др. герм.) – «защищаемый 

богом». 

 

ГЛУХОВ , ГЛУХНИН, ГЛУХАЧЁВ,  

Глухач – птица глухарь.  

Глухня – глухой человек.  

Глухой: 1. сплошной, закрытый 

(дверь, тупик и т. д.), 2. оконная рама без 

форточки, 3. молчаливый человек. 

 

ГЛУШИХИН  

Скорее всего от «глушь», «глу -

шиха» - глухой, отдалённый, забро -

шенный край, место. 

 

ГНУТОВ  

Гнутый – искривлённый, скособо –

ченный. 

 

ГОГОЛЕВ 

Гоголь – птица.  

Гоголка – речная чайка.  

«Ходит «гоголем» - о самовлюблён- 

ном красующемся собой человеке. 

 

ГОЛЕМЯКИН 

Големяка – бедняк. 

 

ГОЛИКОВ 

Голик – веник без листьев. 

 

ГОЛИЦЫН  
Голица – рукавица. 

 

ГОЛОВАНОВ, ГОЛОВИН, 

ГОЛОВАЧЁВ 
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Головань – большеголовый человек 

(животное).  

Голован – то же, что головль 

(голавль) – речная рыба с большой 

головой. 

 

ГОЛОВКОВ 

Головки, головатки – передняя 

часть полозьев саней.  

 

ГОЛОВЛЁВ, ГОЛАВЛЁВ 

Головль (голавль) – речнаярыба 

с большой головой. 

 

ГОЛОМОЗОВ, ГОЛОМЫЗЫИН 

Голомызый: 1. лысый, безволосый, 

2.глупый, бестолковый. 

 

ГОЛОЩЁКИН 
Голощёк: 1. прогалина, пустое место,  

2. гололедица, 3. безбородый человек. 

 

ГОЛУБ, ГОЛУБИН, ГОЛУБКОВ, 

ГОЛУБОВ , ГОЛУБИНЦЕВ  

Голубой – цвет. 

Голубь – птица.  

Голуба – милая, милый. 

 

ГОЛУБЦОВ, ГОЛУБИНЦЕВ  

Голубец: 1. украшение над 

крыльцом; 2. могильный памятник; 3. 

небольшая часовенка на развилке дорог, 

4. мясное кушанье в капустных листьях. 

 

ГОЛУТВИН, ГОЛТВИН 

Голутва – беднейшая часть 

казачества. 

Голутвенный – бедный, 

малоимущий казак. 

 

ГОЛЫЗИН, ГАЛЫЗИН 

Голызина – прогалина, не запол- 

ненное чем-либо место. 

 

ГОМУЛКА, ГОМУЛКОВ 

Гамул, Гомул – (библ.) – 

«зрелый», «взрослый». 

Гомулка – рабочая, неказистая 

лошадь. 

 

ГНУТОВ    
Гнуть: 1. сгибать, что-либо, 

2.непосильно работать, гнуть спину. 

Гнутый – искривлённый, согбенный, 

согнутый. 

 

ГОРБАТОВ , ГОРБУНОВ, 

ГОРБАЧЁВ  

Горб: 1. искривление позвоночника,            

2. спина (на горбу нёс), 3. спинка 

одежды,   4. выпуклая часть бревна, 

доски. 

Горбатка: 1. крутая переносица,                  

2. производное от горб (см. горб). 

 

ГОРДЕЕВ  

Гордей – (греч.) «гордиос» - имя 

фригийского царя.  

Гордый: 1. высокомерный, надмен -

ный, 2. концентрированный, насыщен - 

ный, крепкий раствор, напиток. 

 

ГОРЕВОЙ, ГОРЕВ, ГОРИН , 

ГОРЕВСКИЙ, ГОРЮШКИН  

Общий корень горе: 1. бедно живущий; 

2. ведущий ненормальный образ жизни, 

3. беда, несчастье. 

 

ГОРЕЛОВ  

Гореть: 1. пламенем пылать, 2. цвести, 

3. температурить, быть в лихорадочном 

состоянии,   4. блестеть (чистый стол, 

посуда, помещение и т. д.). 
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ГОРОВОЙ 
Горовой: 1. верховой (ветер, мяч).              

2. растущий на горе. 

 

ГОРЧУКОВ, ГОРЧАКОВ 

Горчук (горчак): 1. перец 

однолетний (раст.), 2. болгарский перец 

(раст.), 3. сорное растение – горчак 

ползучий. 4. донник лекарственный 

(раст.), 5. небольшая рыбка. 

 

ГОРЯЧЕВ  

Скорее от всего, что имеет слово 

горячий, жаркий, огненный. 

 

ГРАБИН, ГРАБНИН, ГРАБЛИН 

Грабец – растение вьюнок. 

Грабина – кустарник свидина 

кровокрасная. 

Грабиться – стараться (что-либо 

делать). 

Грабки – деревянные грабли. 

Грабельник – ручка граблей. 

Грабли – сельскохозяйственное 

орудие для разравнивания земли в 

грядках. 

 

ГРАЧЁВ  
Грач: 1. птица,  2. участник детской 

игры в «гарбузики» и «грачи». 

 

ГРЕБЕННИКОВ , ГРЕБЕНЬКОВ, 

ГРЕБЕНЬЩИКОВ, ГРЕБЕШКОВ 

Гребенёк – спинной плавник рыбы. 

Гребень: 1. петушиный гребень,                

2. линия водораздела, 3. верхняя линия 

череды холмов, 4. расстояние между 

двумя населенными пунктами; 5. расчёс- 

ка для волос. 

Гребеньщик – мастер по изготов -

лению гребешков, расчёсок. 

Гребешок: 1. конёк крыши хаты, 2. 

черенок виноградной лозы. 

 

ГРЕКОВ  

Возможно от кого – либо из родствен - 

ников имеющих в родстве греков, или от 

предков, когда – либо ходивших  «в 

греки». 

 

ГРЕЧАНИНОВ, ГРЕЧАНОВСКИЙ  

Греча, гречка – пищевая крупа. 

 

ГРИБОВ, ГРИБАНОВ, ГРИБАЧЁВ 

Грибы: 1. собственно грибы (раст.),           

2. буфы на рукавах кофты.  

Грибник: 1. сборщик грибов,                        

2. грибной дождь.  

Грибы – губы. 

Грибовский – сорт мелких 

помидор. 

 

ГРИВИН  
Грива: 1. длинный волос на шее 

лошади, коня, др. животного;2. неровная 

насыпь в виде гривы,3. ряд холмов, 

издали похожих на гриву коня,4. огрех 

при косьбе, пахоте и т.п. 

 

ГРИДНЕВ 

Гридь – младшая княжеская дружина в 

древней Руси. 

Гридня, гридница – помещение 

при княжеском дворе, где размещалась 

княжеская дружина в древней Руси, или 

принимали гостей. 

 

ГРОШЕВ  
Грош: 1. на Руси старинная мелкая 

монета в две копейки, 2.мелкая разменная 

монета в Польше и Австрии 

 

 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 43 

ГУБАНОВ, ГУБАРЕВ , ГУБКИН  

Губа: 1. собственно губы,                               

2. искалеченный, уродливый человек,                  

3. очень старый человек.  

Губан: 1. сильный ветер, 2. гриб 

маслёнок. 

  

ГУДИМОВ 

Гудим – уменьшительная форма 

древнерусского имени Гудислав – 

гудит, кричит, говорит о славе. 

 

ГУДКОВ, ГУДИЛИН 

Гудеть: 1. издавать длительный 

однотонный звук, 2. испытывать 

ноющую, ломящую боль.  

Гудок: 1. механический свисток, 

сирена (на заводе, корабле, тепловозе),                        

2. протяжный звук свистка или сирены,               

3. старинный, русский, музыкальный 

инструмент.  

 

ГУЖВИН  
Гуж – петля на хомуте. 

Гужва : 1. связь, узел  на оглоблях 

повозки, 2. связь, скрученная из хвороста  

у огорожи, плетня. 

Гужвить: 1. стягивать вместе разные 

части чего-либо, 2. случать, спаривать 

домашний скот. 

Гужевой – транспорт – доставка 

грузов на лошадях, верблюдах и т. п. 

Гужить – затягивать. 

Гужина – кожаная петля для стяги -

вания оглобель, хомутов и т. п. 

Гужевом (гужвом) – вереницей, 

стаей. 

 

ГУМНОВ, ГУМЕНЮК, 

ГУМЕННЮКОВ 

Гумно: 1. площадка для молотьбы 

зерновых, ток, 2. сарай, помещение для 

сжатого ещё не обмолоченного урожая.  

Гуменюк - перелётные гуси пасу -

щиеся осенью на сжатых полях и токах. 

 

ГУНДАРЕВ, ГУНДЫРИН 
Гунда: 1. тот, кто говорит в нос,                     

2. нытик, плакса. 

 

ГУРЕЕВ , ГУРЕВНИН , ГУРИН, 

ГУРОВ , ГУРЬЕВ , ГУРЬЯНОВ,  
Производные от древнееврейского имени  

Гурий – «львёнок».  

 

ГУРКОВ  

Гурковать – 1. ворковать по-голу -

биному, 2. ласково бормотать, шептать, 3. 

любезничать. 

 

ГУСАРОВ 
Гусар: 1. лихой усатый наездник,          

2. дикий гусь - гуменник. 

Гусары – высокие женские ботинки. 

 

ГУСЕЛЬНИКОВ, ГУСЕЛЬЩИКОВ   
Скорее всего от «гусли» – старинный 

музыкальный, щипковый, многострун -

ный инструмент. 

 

ГУСЕВ , ГУСЯТНИКОВ  
Гусь – птица. 

Гусятник – 1. птичник для гусей и 

домашней птицы, 2. лекарственная и 

кормовая трава, горец птичий, спорыш. 

Гусиный – 1. пища из зелени 

огурцов, помидоров и т. п., 2. простая 

жидкая пища - суп, 3. на гусиный лад – 

плохо идти, ковылять. 

 

ГУЩИН  

Гуща: 1.  осадок чего – либо в жид -

кости, 2. заросли растений, чаща леса.
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                             Д 
 

 

ДАВЫДОВ  
Давид : 1.(др. евр.) «любимый»; 2. 

(библ.) – «возлюбленный». 

 

ДАНКОВ, ДАНИН, ДАНОВ, 

ДАНИЛОВ , ДАНИЛЬЧУК, 

ДАНИЛЕВСКИЙ  
Даниил (др. евр.) – «мой судья-бог». 

Дан – (библ.) судья. 

 

ДЕГТЯРЁВ, ДЕГТЯРЕНКО 

Дёготь – густая, тёмная смолистая 

жидкость, вязкая масса с запахом, полу- 

чаемая путём перегонки древесины, тор- 

фа, угля. В старину служила смазкой для 

колёс, скользящих деталей. Обладает 

определённым бактерицидным, лечеб -

ным свойством. 

 

ДЕЕВ 

Дей (Дий) – (др. греч.)  «диос» – 

«божественный». 

 

ДЕЖНЁВ 

Дежень – сытное блюдо из творога, 

толокна и молока. 

Дежа - квашня. 

Дежник: 1. покрывало на квашню, 

опару; 2. скатерть. 

 

ДЕЙНЕКИН 

Дейнеки – украинские солдаты в 

период войны с Польшей 

 

ДЕМЕНТЬЕВ , ДЁМИН ,  

ДЁМКИН  

От личного имени: Дементий, (лат.)  

«укротитель»  - Дёма, или Демид, 

Диомид (греч.) «совет божий», или 

Демьян (греч.) «покоритель». 

Демень – подвесной руль лодки. 

 

ДЕМИДОВ  

От личного имени Демид (греч.) – 

«божий». 

 

ДЕМЬЯНОВ 

От личного имени Демьян (греч.) – 

«покоритель». 

 

ДЕНИСОВ  
Денис – Дионисий (др.гр.) – бог 

вина и веселья. 

 

ДЕРБЕНЁВ, ДЕРБЕНЦЕВ 

Дербень: 1. грубый, льняной холст;                 

2. неуклюжий, мешковатый человек. 

 

ДЕРЕЗА 
Дереза: 1. колючий кустарник, 2. 

чапыжник (раст.), 3. злая, вспыльчивая 

женщина. 

 

ДЕРГАЧЁВ, ДЕРКАЧЁВ 
Дергач: 1. птица коростель с длин -

ными ногами и с характерным скрипу- 

чим криком, 2. человек с резкими, 

порывистыми движениями, 3. металли- 

ческий инструмент для выдёргивания 

гвоздей, скоб и т.п. 

 

ДЕРЖАВИН 
Держава: 1. ручка плуга, 2. перила 

крыльца, лестницы, 3. палка, которую 

держит один из родственников невесты 

перед выкупом, 4. власть (в семье);              

5. знак царской власти. 
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ДЕРКАЧЁВ 

Деркач – цыплёнок. 

Дерка (дранка) – грубо молотые 

зерна, крупа на корм скоту. 

 

ДЕРЮГИН, ДЕРЮЖИН 

Дерюга – 1. грубая ткань из низко -

сортной пряжи, 2. половик, подстилка из 

грубой ткани, толстых скрученных 

охлопков. 

 

ДЕРЯБИН 
Дерябать: 1. царапать, 2. плохо 

обрабатывать землю, 3. чесать, 4. каря – 

бать, царапать поверхность. 

 

ДИКОВ  
Дикий: 1.первобытный, 2. неухо -

женный, 3. несдержанный (характер), 

неистовый, неудержимый, 4. странный, 

нелепый, 5. нелюдимый, чуждающийся 

других людей, 6. тёмно-серый ( устарев -

шее – цвет), 7. переходящий границы 

приличия. 

 

ДЗЮБА, ДЗЮБИН 
Дзюба – человек с рябым лицом; 

Дзюбать – клевать носом (птица). 

 

ДМИТРИЕВ , ДМИТРОВ  
Дмитрий : 1. (греч.) – Деметра – 

богиня плодородия, 2.(библ.)– «при -

надлежащий богине плодородия 

Деметре». 

 

ДОБРЫНИН  
Добрыня (др. рус.) - имя имеющее 

корень от слова  «добрый», например 

сказочный богатырь – Добрыня Никитич, 

или имя крепкого, ладного, красивого 

ребёнка. 

 

ДОЛГОВ , ДОЛГИХ 

Долг – взятое, что-либо с отдачей, на 

время. 

Долгий: 1. протяжённый путь, боль- 

шая дорога, шоссе,  2. сорт вина по наз- 

ванию винограда,   3. длинный, долгий 

(путь, дорога). 

 

ДОЛГОПОЛОВ  

Долгополый: 1. кафтан,  2. ряса 

священника. 

Долгополый – дразнилка священ- 

нослужителей за их долгополую одежду. 

 

ДОЛГОПЯТОВ  

От длинной – до пяток, до земли одежды. 

 

ДОЛГУШИН, ДОЛГУШКИН 

Долгуша – спальня в казачьей хате, 

доме. 

 

ДОЛОТИН , ДОЛОТОВ 

Долото: 1.острый инструмент для 

выдалбливания отверстий, углублений, 

2.жарить грибы на воде, без масла от бед- 

ности, 3.отсутствие в доме чего-либо 

съестного из-за бедности. 

 

ДОРОНИН, ДОРОХИН, ДОРОШИН, 

ДОРОФЕЕВ 

От уменьшительных форм имени 

Дорофей (греч.) – «дар божий». 

 

ДРАБИН, ДРАБИНОВ 

Драбина: 1. борт арбы в виде лест - 

ницы, 2. длинная жердь, 3. мелкая пуля. 

 

ДРАГУНОВ, ДРАГИН 

Драгун -  военный кавалерист 

царской армии. 

 

ДРАГИН 

Драга: 1. раколовка типа волокуши,           

2. деревянная лодка с двумя вёслами,       

3. землечерпалка на воде,  4.разделить. 
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ДРАННИКОВ 

Дранка: 1. корм для скота из крупы,           

2. щепа для обивки стен перед обмазы- 

ванием глиной, саманом, 3. драка. 

Драный: 1. рябой, 2. побитый,                       

3. ободранный. 

 

ДРАЧЁВ, ДРАЧЕВСКИЙ  

Драч: 1. инструмент для обдирания, 

скобления стволов, древесины,                          

2. обидчик, грабитель, 3. птица 

коростель. 

 

ДРАЧКИН, ДРАЧКОВ, ДРАЧЕНКОВ, 

ДРАЧНИКОВ 
Драчка: 1. вид бороны с загнутыми 

зубьями для обработки твёрдой почвы,  

2. сеть, натянутая на двух металлических 

дугах для ловли раков, 3. невод с 

тяжёлой нижней частью для ловли 

бычков, 4. (плотн.) рейсмус. 

 

ДРОБОВ , ДРОБОТОВ  

Дроб – выжимки из винограда. 

Дробный – невысокий, щуплый, 

небольшой. 

Дробь : 1. мелкие свинцовые или 

иные металлические шарики, употреб- 

ляемые при стрельбе из охотничьих 

ружей, 2. Часто повторяющиеся стуки 

при ударах по чему- либо, 3. Быстрый 

стук каблуков в танце, 4. мелкая часть 

чего-либо, например, при делении цифр. 

 

ДРОЗДЕНКО, ДРОЗДОВСКИЙ ,  

ДРОЗДОВ, 

Дрозд – лесная певчая птичка. 

Дроздик – стройно, подтянуто 

(идти, ехать, выглядеть). 

 

ДРОГАЛЕВ, ДРОГАЛЬ 

Дрогаль - ломовой извозчик, 

перевозчик грузов. 

Дрогалевать – возить, перевозить 

что-либо подводой. 

 

ДРОНОВ  

Уменьшительная форма  Андрон от – 

Андроник (греч.) – «победоносный 

муж». 

 

ДУБОВ, ДУБЕНЦОВ , 

ДУБОВСКИЙ  

Дуб: 1. положение солнца на небе в 

полдень, 2. примитивная маслодавильня, 

3. большая лодка, баркас с высокими 

бортами для транспортировки невода, 

перевозки больших, тяжёлых грузов.           

4. дерево. 

 

ДУБОШИН, ДУБОШКИН 

Дубошки: 1. на корточки. 2.осадить, 

поставить на место, 3. на четвереньках. 

 

ДУВАКИН  

Скорее всего от дуван: 1. трофеи добы 

-тые в походе, 2. делёж походной добы -

чи, 3. трубач. 

 

ДУДАКОВ 
Дудак: 1. дрофа (степная птица), 2. 

плохой хозяин. 

 

ДУДАРЕВ , ДУДКИН  

Дуда -  самодельная дудка из камыша 

или хворостины. 

Дударь - дрофа (степная птица). 

Дударить – сосать соску, пережё -

ванную пищу. 

 

ДУЛИН 

Дуля: 1. сорт груши, 2. кукиш. 

Дулка – инструмент для обработки 

почвы на винограднике. 
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ДУМЧЕВ 

Дума – мысль, размышление. 

Думчивый – задумчивый, 

невесёлый. 

 

ДУНДУКОВ 
Дундук – неразговорчивый, 

малообщительный человек. 

 

ДУРАКОВ 
Дурак: 1. глупый человек, 2. сорт 

крупной тыквы. 

 

ДУРНЯПИН  

Дурнопьян: 1. дурман 

обыкновенный, 2. белена чёрная.  

Дурнопьяный: 1. крепкий, 

одуряющий (запах, вкус),   

2. беспокойный, драчливый в подпитии 

человек. 

Дурня – даром, нахрапом, силой. 

 

ДЬЯКОВ , ДЬЯКОНОВ , 

ДЬЯЧЕНКОВ  

Дьяк – в древней Руси княжеский 

писец, позднее должностное лицо в 

государственных учреждениях 

Дьякон, диакон – священно -

служитель,имеющий первую степень 

священства (низшую). 

 

ДЮЖЕВ 
Дюже - очень сильно. 

Дюжий - здоровый, сильный, 

крепкий. 

 

ДЯГИЛЕВ 

Дягильник – дягиль аптечный 

(раст.). 

 

ДЯТЛОВ  

Дятел: 1. лесная птица с острым 

клювом, добывающая пищу при 

долблении трещин в коре и стволе 

деревьев, 2. прозвище кого-либо 

повторяющего при разговоре одно и 

тоже.
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Е 
ЕВЛАМПИЕВ  

Евлампий (греч.) «хороший свет». 

 

ЕВЛАХОВ  

Скорее всего от имени Евласий  

(греч.) «благосклонный», по кличке  

Евлаха. 

 

ЕВСЕЕВ , ЕВСИКОВ  

От Евсевий (греч.) «благочести - 

вый».

 

ЕВСТРАТОВ , ЕЛИСТРАТОВ 

От Евстрат, (Елистрат – в 

просторечьи) (греч.) – «добрый воин». 

 

ЕВТИХИЕВ, ЕВТИХИН, ЕВТИШИН, 

ЕВТИШКИН, ЕВТЕРЕ (Ё) В  

От Евтихий (греч.) – «счастливый». 

 

ЕГОРОВ  

Егор – принято считать, что это 

старорусский вариант (сокращение) 

имени Георгий (др. греч.) 

«земледелец». 

 

ЕЖОВ  
Ёж: 1. колючий лесной грызун,                        

2. свадебный каравай.  

Ежа – еда.  

Ёжик – рыба ёрш. 

 

ЕЛАГИН 

Елага – старинная сокращённая форма 

многих имён, начинающихся слогом 

«ел»: Елисей, Елизар, Евлампий ( др. 

евр.) – «бог-спасение». 

 

ЕЛАНЦЕВ, ЕЛАНСКИЙ, ЕЛАНИН 
Елань: 1. местность с речкой, 

родником и др. водоёмом,  2. лесной луг. 

 

ЕЛЕЦКОВ, ЕЛЬЦОВ 

Елец – город, отсюда выходец, при -

шелец на Дон из этого города. 

 

ЕЛИЗАРОВ, ИЛИЗАРОВ 

Елезар (Илизар) – (библ.) – 

«которому помогает Бог». 

 

ЕЛИСЕЕВ 

Елисей (библ.) – «Бог спасёт». 

 

ЁЛКИН , ЕЛИНЦЕВ 

Ель, ёлка – хвойное лесное 

дерево. 

 

ЕЛТЫШЕВ, ЕЛАТОНЦЕВ  

Елтыш – (др. рус.) обрубок дерева. 

 

ЕМАНОВ  

Еман: 1. Эман – (библ.) – «верный», 

2. (тюрк.) -домашний козёл. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ  

Емелиан – (греч.) – «ласковый», 

«приветливый». 

 

ЕПИФАНОВ , ЕПИФАНЦЕВ, 

ЕПИШЕВ, ЕПИШИН, ЕПИШКИН 
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Производные от имени Епифан 

(греч.) – «видный, известный, знатный». 

 

ЕРЕМЕЕВ, ЕРЁМИН, ЕРЁМЕНКО 

Еремей, Иеремия: 1. (др. евр.) – 

«Бог возвысит»; 2. (библ.) – «возвышен- 

ный», «возвеличенный богом». 

 

ЕРКИН, ЕРКОВ 
Ерик: 1. ручей, проточная вода по дну 

оврага, 2. проток, соединяющий два 

водоёма, 3. начало, исток реки, ручья,               

4. рукав реки, 5. старое русло реки, 

старица, 6. балочка, овражек с ручьём,              

7. вымоина, канава от проточной воды. 

 

ЕРМАКОВ  
Ермак: 1. род полевой печи,                  

2. большой подвесной котёл. 

 

ЕРМОЛАЕВ , ЕРМОЛИН, 

ЕРМОЛОВ  

Ермолай (др. греч.) - «народ 

Гермеса».  

Гермес – бог торговли, прибыли, 

вестник богов Олимпа. 

Ермолка – маленькая, круглая 

шапочка на макушку головы у 

зажиточных людей и лиц церковного 

звания, носилась в среде учёных и 

церковнослужителей вплоть до начала 

XX века. 

 

ЕРЁМИН , ЕРЕМЕЕВ , 

ЕРЁМКИН  

Иеремия (Еремей) – 1. 

древнеевр. – «бог возвысит»; 2. библ. 

– «возвышенный», «возвеличенный 

Богом». 

 

 

ЕРОХИН, ЕРОФЕЕВ  

Ероха: 1. от имени Ерофей (греч.) 

– «освящённый богом», 2. по созвучию – 

взъерошенный, всклокоченный человек, 

3. по сходству с «ерошиться» - задирать- 

ся, иметь сварливый, колючий характер. 

 

ЕФИМОВ  
Евфимий (Ефим) – (греч.) – 

«благочестивый, благодушный». 

 

ЕФРЕМОВ  
Ефрем – (др. евр.) – «плодо –

витый, плодоносный». 
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Ж 
 

ЖАРКОВ , ЖАРКОЙ 
Жар: 1. сильный огонь, 2. жара, тепло,          

3. цветы – настурция, циния.  

Жарки – луговые жёлто-красные 

тюльпаны.  

Жарковье – жаркое (мясное блюдо). 

 

ЖДАНОВ  

Ждан – древнерусское имя ребёнка 

рождения которого ждали, ожидали с 

нетерпением.  

Жданка – жена казака, отбывающего 

воинскую службу. 

Жданки – долгое ожидание (от 

«ждать»). 

 

ЖЕЛЕЗНЯК, ЖЕЛЕЗНЯКОВ 

Железняк: 1. вербена лекарствен -

ная, 2. бузина травянистая, 3. крепкий, 

пережжёный кирпич, 4. рыба – разно -

видность сельди, 5. торговец железом. 

 

ЖЕЛНОВ, ЖЕЛНИН 
Желна – крупный дятел чёрного цвета 

с ярко-красным теменем. 

 

ЖЕЛТУХИН  

Желтуха: 1. болезнь, 2. сорняк – 

паразит, повилика южная, 3. виноградная 

болезнь. 

 

ЖЕЛТОБРЮХОВ 

Желтобрюх (желтопуз) - 

неядовитая степная змея, полоз. 

 

ЖЕРЕБКОВ  
Жеребец – самец лошади по 3 году, 

Жеребок, жеребёнок:1. детё- 

ныш лошади до года,2.деревянная па -

лочка, используемая для счёта, 3.жребий. 

  

ЖЁЛУДЕВ, ЖОЛУДЕВ 
Жёлудь – плод дуба. 

 

ЖИВЦОВ 

Живец – мелкая рыбёшка для насадки 

при ловле крупной рыбы (щуки, судака, 

окуня и т.д.).  

Живцовка – удочка с живцом для 

ловли крупной рыбы. 

Живцом – живьём. 

Живцы – путы для ног лошадей, 

скота. 

 

ЖИГАЛОВ, ЖИГАЛИН, ЖИГАЛЕВ, 

ЖИГАНОВ , ЖИГАРЕВ, ЖИГАЧЁВ. 

Жига – игровой волчок; в переносном 

смысле – вертлявый человек. 

Жигало, жигун: 1. железный 

прут, кочерга в кузне, хате, 2. металичес- 

кий прут для прожигания отверстий в 

дереве, 3. кнут, хворостина,    4. крапива, 

5. поджигатель, на что-либо, зачинщик. 

Жигаль, жигарь: 1. рабочий-

углежог, 2. запачканный в саже или угле 

человек. 

Жиган – озорник, хулиган, коновод. 

Жигать: 1. жечь, обжигать. 2. кусать, 

жалить. 3. бить кнутом, мячом, прутом и 

пр. 4. насмехаться. 

Жигануть – резко, сильно ударить 

кнутом, прутом, крапивой. 

 

ЖИГУНОВ 
Жигун: 1. годовалый жеребёнок,             

2. хворостина, прут, 3. подвижный, 

живой ребёнок. 

Жигнуть: 1. ужалить, 2. ударить. 
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ЖИДКОВ  

Жида – последний игрок в айданчики. 

Жидкий: 1. суп с малым количест- 

вом в жидкости примесей, круп. 

Жидкий – худой, тщедушный 

человек. 

Жид : 1. воробей, 2. еврей. 

 

ЖИЛИН 
Жила:  1. жилистый, сильный человек,  

2. кровеносный сосуд, 3. сухожилие,          

4. жилистый, плохого сорта (об арбузах, 

помидорах), 5. мошенник, 6. скупой, 

скаредный человек, 7. подземное русло с 

протекающей по нему водой, 8. мине - 

ральная прослойка в почве, 9. один из 

изолированных проводов. 

Жило – (некр.) населённое место, 

небольшое поселение. 

 

ЖИЛЬЦОВ 

Жилец: 1. батрак, живущий в 

хозяйском доме; 2. постоялец гостиного 

двора, наёмного жилья, 3. один из раз -

рядов служилого чина с Московском 

государстве XVI-XVII в.в. 

 

ЖИРОВ , ЖИРКОВ, ЖИРЯКОВ 
Жир: 1. маслянистое вещество 

животного или растительного 

происхождения, 2. толстый человек,                

3. лентяй, бездельник.  

Жира – трефовая масть в картах. 

Жировик – подкожная жировая 

опухоль.  

Жирок – мелкая сельдь.  

Жировать: 1. нагуливать жир 

(скотина, птица), 2. богатеть, жить в 

достатке. 

Жировщить – работать на 

маслобойне.  

Жиряк – уклейка (рыба).  

Жировка: 1. крем для лица из жира, 

2. яйцо из скорлупы. 

Жировой – яйцо без зародыша. 

 

ЖИТКОВ, ЖИТНИКОВ, 

ЖИТЕНЕВ  
Жито: 1. рожь; 2. яровые хлеба 

вообще. 

Житник: 1. ржаное поле, 2. степное 

растение. 

Житный -  ржаной. 

 

ЖИХАРЕВ 
Жихарь – удалой, смелый, лихой 

плясун. 

 

ЖМУРИН  
Скорее всего от слова жмуриться – при- 

крывать глаза от яркого света, удоволь- 

ствия. 

 

ЖЁЛОБОВ, ЖОЛОБОВ 
Жолоб (жёлоб) – продолговатое 

(удлинённое) углубление, выдолбленное 

в чём-либо, а также приспособление 

подобной формы из досок, листового 

железа и пр., служащее для стока воды, 

жидкостей, ссыпания чего-либо. 

 

ЖОРИН  
Скорее всего от Жора – сокращён - 

ное, диалектное от Георгий – 

(греч.) – «земледелец». 

 

ЖУКОВ  
Жук – насекомое.  

Жуковка – противень.  

Жуковый – (цвет чего-либо) – с чёр- 

ными, жуковыми волосами человек. 

 

ЖУРАВЛЁВ 
Журавль, журавель:1. пере -

лётная птица, 2. шест у колодца, 3. рычаг 

для подъёма воды. 
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ЖУРБИН 

Журба: 1. брань, выговор (ср. 

журить), 2. грусть, печаль, 3. унылый, 

грустный человек. 

 

ЖУТОВ 
Жут: 1. жгут для вязки снопов, 2. жгут 

для игры.

 

З 
 

ЗАБАЗНОВ 
Забазье: 1. задняя часть скотного 

двора, баз, 2. место в конце двора. 

 

ЗАБЕЛИН, ЗАБЕЛКИН 
Забелка: 1. закваска, дрожжи из 

сухого теста, 2. меловая, известковая 

побелка, 3. добавление сметаны в жидкое 

кушанье. 

 

ЗАБЕЛЬШИН 

Забельшить – затерять, убрать, 

спрятать, не помня куда. 

 

ЗАБОЛОЦКИЙ, ЗАБОЛОТНЕВ 

О живущем, находящемся за болотом. 

 

ЗАБРОДИН 

Живущий за чем-либо, в данном случае 

за бродом через реку, ручей и т.п. 

Заброд – заход в воду с рыболовной 

снастью. 

Забродить – забрести, зайти в воду с 

бреднем, иной рыболовной снастью. 

Забродчик, забродин – член 

рыболовной бригады, идущий во время 

лова рыбы в воде с концом бредня, 

самотаски и т. п. 

Забродящий – склонный к 

перемене мест. 

 

ЗАБУРДЯЕВ 

Забурда – бормотун. 

Забурдованный – необузданный. 

Забурдыга – беспокойный. 

Забуртыка – а) болтливый,                    

б) необузданный. 

 

ЗАВАЛИШИН 

Завальня – завалинка у хаты.  

Завал: 1. запор, 2. заворот кишок. 

Завалух – невзрачный, неказистый, 

никчемный казак, мужчина.  

 

ЗАВАРУХИН, ЗАВАРИХИН 

Заваруха – жидкая каша из заварной 

муки (еда бедняка). 

 

ЗАВГОРОДНЕВ, ЗАВГОРОДНЫЙ  
Скорее всего диалектно искажённое от 

«живущего за городом, поселением». 

 

ЗАВИРУХИН 

Завируха :1.буря, вьюга снежная, 

или песчаная метель, 2. врун, болтун 

Завироваться – задираться. 

 

ЗАВОЛОКИН 

Заволок: от словосочетания: «за»- 

чем-либо и «волок»- местом перетас -

кивания чего – либо, например лодок, 

грузов, чего-либо тяжёлого, громоздкого. 

 

ЗАВЬЯЛОВ 

Завьял, завьялый: 1. вялый, 

заспанный, медлительный человек,                   

2. усохшее, увядшее растение. 

Завьял – древнерусское нецерковное 

имя. 
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ЗАГИБИН 

Загиб: 1. изгиб, излучина реки,                    

2. согнутость туловища, 3. «погиб где-

то». 

 

ЗАГОСКИН 

Загоска – кукушка. 

 

ЗАГРЕБИН 

Загребалка – простая рыболовная 

снасть для ловли рыбы во время 

ледостава. 

Загребать: 1. начать гнушаться, 

пренебрегать, брезгать (гребовать - 

брезгать),2. грести веслом в воде, 

управлять на поворотах. 

 

ЗАГУДАЕВ 

Загудать - загнать лошадь, скот, 

зверя быстрым гоном, погоней. 

 

ЗАЗЕРСКОВ , ЗАЗЕРСКИЙ  
Скорее всего диалектно искажённое от 

«живущего за озером». 

 

ЗАЙЦЕВ ,ЗАЙЦОВ  
Заяц: 1. небольшой пугливый зверёк-

грызун с большими ушами и задними 

ногами, имеющий красивый мех и добы- 

ваемый охотниками, 2. возможно, как 

прозвище человека имеющего черты 

вышеописанного зверька. 

 

ЗАКОСКИН 

Закосок: 1. небольшая коса в реке,   2. 

неглубокая заводь в реке, 3. яма в реке на 

мелком месте, омут. 

Закоски – песчаные дюны за косой на 

реке. 

 

ЗАКРУТКИН 

Закрутка: 1. металлическая скоба, 

прикрепляющая оглобли к саням, 2. жен- 

ская причёска, 3. проволока, верёвка 

прижимающая, зажимающая часть чего-

либо. 

 

ЗАКУРДАЕВ 

Закурдулить – начать мести, 

заметать (о снеге, песке). 

 

ЗАКУТСКИЙ, ЗАКУТОВ, ЗАКУТИН 

ЗАКУТНЫЙ, ЗАКОТНОВ  
Закут, Закот: 1. сарай, хлев для 

животных,   2. окрик на ягнят, козлят при 

загоне их в хлев, сарай, 3. угол в сарае, 

хлеве для мелкого домашнего скота, 

птицы. 

Закуток: 1. часть хутора, станицы,    

2. маленькое жильё, 3. угол в помещении 

для чего-либо. 

 

ЗАЛЕССКИЙ  
Скорее всего от понятия «за лесом» 

находящийся, живущий человек. 

 

ЗАПЛАВИН, ЗАПЛАВИНОВ, 

ЗАПЛАВНОВ, ЗАПЛАВИНСКИЙ 
Заплава – камыши, ветки, приноси - 

мые полой, по весне водой.  

Заплавка – речной залив.  

Заплавник: 1. то же, что заплава,            

2. водоросли на поверхности воды. 

 

ЗАПОРОЖСКИЙ , 

ЗАПОРОЖЦЕВ  
Предки казака скорее всего были запо –

рожскими казаками. 

 

ЗАРЕЦКИЙ  
Скорее всего от определения – живущий, 

или находящийся «за рекой», «речкой». 
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ЗАРУБИН  

Заруба – шрам, рубец.  

Заруба (зарубка) – отметка топо- 

ром на стволе дерева, столбе, косяке, 

прикладе оружия. 

 

ЗАСЕКИН 
Засека: 1. место после вырубки леса,           

2. преграда, заграждение из срубленных 

стволов, 3. род изгороди из хвороста. 

 

ЗАСУЛИНСКИЙ 

Засулинка - неряха. 

 

ЗАСЫПКИН 

Засыпной - помощник мельника, 

который пересыпает муку в мешки. 

 

ЗАТУЛИН 

Затулить – закрыть, накрыть, 

прикрыть. 

Затулять – накрывать, прикрывать, 

закрывать. 

 

ЗАХАРОВ  
Захар от Захария (др. евр.) -

«память господня», по библейски – 

«воспомянутый Богом». 

 

ЗАХУРДАЕВ 

Захурдулить: 1. непонятно 

заговорить, забормотать, 2. уйти 

торопясь. 

 

ЗВЕРЕВ  
Зверь – дикое, обычно хищное 

животное. Возможно как прозвище от 

чего - либо связанного с этим понятием 

 

ЗВОНАРЁВ 

Звонарь – церковнослужитель, 

бьющий (звонящий) в колокола. 

 

ЗВЯГИН, ЗВЯГИНЦЕВ 

Звигать, звягать: 1. лаять, 2. 

громко говорить. 

Звяга: 1. горлан, крикун, 2. плаксивый 

ребёнок, 3. брюзга, сварливый человек,   

4. древнерусское нецерковное имя. 

 

ЗДОРОВЦЕВ, ЗДОРОВЦОВ 

Скорее всего от: 1. здорового, жизне -

радостного человека, или от: 2.часто 

говорящего казачье приветствие – «здо- 

рово ночевали», «здорово дневали» , или 

«здорово вечеряли». 

 

ЗЕЛЕНИН, ЗЕЛЕНСКИЙ, 

ЗЕЛЕНСКОВ, ЗЕЛЕНЕНКОВ  
Зелёный – цвет.  

Зелень – трава, листва деревьев, 

кустарников. 

Зелёнка – 1. зелёный кузнечик;                  

2. свежая трава 

Зеленец – незрелая ягода. 

 

ЗЕЛЕНЧУКОВ 

Зеленчук – (раст.) шалфей лесной. 

 

ЗЕЛЕПУХИН 

Зелепуха (ка): 1. о зелёных, 

несозревших ягодах, овощах, фруктах,  

2. пренебрежительно о молодом, юном 

казачке. 

 

ЗЕМЛЯНУХИН 

Земляница – земляника. 

Землянка: 1. хата, жильё без 

фундамента, из самана и глины, покры-

тые чаканом, камышом. 2. летняя кухня. 

 

ЗЕМСКОВ 

Производное от слов с общим корнем 

слова земля (земь, земщина, землянка, 

земляной и т. п.). 
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ЗЕМЦЕВ 

Земец – землевладелец. 

Земь:  1. земля, 2. земляной пол. 

 

ЗЕМЦОВ  
Земец – пчеловод, пасечник. 

 

ЗЕНИН 

Зенон (греч.) – «Зеус - Зенос» - бог 

греческого Олимпа -  Зевс. 

 

ЗЕНКИН, ЗЕНКОВ  
Зенки – глаза, есть такое выражение у 

казаков: «чё зенки вылупил?». 

 

ЗЕНЬЧУГОВ  
Зеньчуг – жемчуг. 

 

ЗЕНЬЧУКОВ 
Зенчик – синица. 

 

ЗИМИН , ЗИМНУХОВ, 

ЗИМНИКОВ, ЗИМОВНОВ  
Зима – время года (рождёный зимой). 

Зимка – рожь.  

Зимника – поздние фрукты, плоды. 

Зимник: 1. тёплый скотный двор,                  

2. сорт поздних яблок. 

Зимница: 1. (раст.) мыльнянка,                  

2. сорт поздних яблок. 

 

ЗИНИН, ЗИНОВЬЕВ, ЗИНЧЕНКО 

Зиновий (греч.) – «Зеус» - Зевс + 

«биос» - жизнь. 

Зинчик – стрекоза. 

Зинуть – закричать на кого-нибудь 

грубо. 

 

ЗИМНЯКОВ 
Зимняк:  1. тёрн, терновник,  

2. помидор, выросший самосевом, 3. 

зимняя дорога. 

 

ЗИПУНОВ, ЗИПУННИКОВ 

Зипун – старинная верхняя одежда из 

грубого самодельного сукна в виде 

кафтана без воротника. 

 

ЗОБНИН 

Зобница, зобня -  кошель, лукош- 

ко определённой меры ржи, зерна. 

 

ЗОЗУЛЯ, ЗОЗУЛИН 
Зозуля: 1. кукушка, 2. нерадивая 

женщина, бездельница, 3. рыба белуга. 

 

ЗОЛОТАРЁВ , ЗОЛОТАРЕВСКИЙ, 

ЗОЛОТНИКОВ 

Золотарник – удод.  

Золотарь: 1. золотых дел мастер,                     

2. уборщик навоза, фекалий.  

Золотник: 1. яичник, матка,  

2. грыжа, 3. очень  малая мера веса, 

около 4 граммов. 

 

ЗОЛОТУХИН, ЗОЛОТУШКИН 

Золотуха: 1. болезнь, худосочие, 

вызванное туберкулезной инфекцией,             

2. череда трёхраздельная (раст.). 

 

ЗОРИН 

Зора, зоря: 1. уменьшительная 

форма имён Назар, Захар, Лазарь, 2. 

(ласк.) от Зоря, Зоренька – 

«ясная», «светик мой» и т. п. 

 

ЗОТОВ , ЗОТЬЕВ  
Зотий (Зотик, Изот) - (греч.) -

«зотикус») «животворный», 

«животворящий». 

 

ЗУБКОВ, ЗУБОВ  
Зуб:1. собственно зуб – костное 

образование, орган во рту, пасти, 2. ост- 

рый выступ на чём-либо 

Зубок: 1. зуб граблей, бороны,  

2. долька чеснока, мандарина, апельсина.  
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ЗУБРИЛИН, ЗУБРИЛОВ  

Зубрило – зубило. 

Зубрила – прилежный ученик, 

заучивающий наизусть заданные учить 

материалы. 

 

ЗУБЦОВ, ЗУБАРЕВ 

Зубец: 1. зубило, 2. сорт лука, 

3. ловкий молодой озорной человек,  

4. бита в игре, 5. единица при измерении 

вязания пуховых платков, 6. большезу- 

бый человек. 

Зубарька (рка) – конная 

молотилка. 

Зубарь -  рабочий, подающий хлеб в 

барабан молотилки. 

 

ЗУЕВ, ЗУЙКОВ 
Зуй: 1. болотная птица из рода куликов, 

2. (перенос.) живой, подвижный человек, 

3. шалун, 4. мальчик, кашевар в артели. 

 

ЗЫКОВ, ЗЫКИН 

Зык: 1. овод, слепень, 2. муха – 

осовидка, 3. крик. 

Зыки – крупная зыбь, рябь на воде. 

 

ЗЫРЯНИН, ЗРЯНИН 

Зырян, зырянин (коми-

зырянин) - народность северной 

Руси. 

Зырян (зрян) - хорошо видящий, 

остроглазый человек. 

 

ЗЮКИН, ЗЮЗЮКИН 

Зюзя: 1. плакса, 2. нерасторопный,                  

3. пьяница. 

Зюзюк – белорус. 

Зюзьга – сачок для рыбы. 
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И 
 

 ИВАНКОВ  
Иванок – синица.  

Иванко от Иван – (древннеевр.) 

Иоанн – «милость божья». 

 

ИВАНОВ , ИВАНЕЕВ , 

ИВАННИКОВ 
От Иван -  Иоанн (библ. ) – «ми -

лость Божия, «благодать Божия» ». 

 

ИВЛЕВ, ИВЛЕЕВ 

Ивлий (др. евр.) – (Иоиль) – одно 

из имён Бога. 

 

ИВЧЕВ, ИВЧЕНКО, ИВЧЕНКОВ 

Этимология не ясна, возможно от: 

Ивча - 1. ласковое прозвище от имени 

Иван, закрепившееся в фамилию,                               

2.  ласковое, мягкое произношение в 

обыденной речи ивы, ивняка из прутьев 

которых плели рыболовные снасти, 

утварь в хозяйстве. 

 

ИГОНИН, ИГОШИН 

Производное от Игнатий (лат.) - 

«неведомый». 

 

ИГОЛЬНИКОВ 
Иголка: 1. протяжная, сапожная игла.  

2. вязальная спица.  

Игольник – хвойный лес. 

 

ИГРЕНЁВ, ИГРЕНИН 
Игрень: 1. масть лошади: рыжая с 

белесоватыми гривой и хвостом,                  

2. человек с разным цветом волос на 

голове и бороде, бровях. 

 

ИЕВЛЕВ, ИВЛЕВ 

Ивлий (Иолий, Иоиль) (др. 

евр.) – одно из имен Бога. 

 

ИЗВАРИН, ЗАВАРИН, ЗВАРИН 

Извар: (др. русск.) – специальный 

сосуд типа ушата для приготовления 

напитка 

Звар, взвар: (др.русск.) – напиток из 

диких груш, сухофруктов. 

 

ИЗВОЗЧИКОВ, ИЗВОЩИКОВ  
От извозчик – кучер наёмного экипажа, 

повозки. 

 

ИЗМАЙЛОВ  
Измаил (библ.) – «услышит бог». 

 

ИЛЕЦКИЙ, ИЛЕЦКОВ 

 От жителя Илецкого городка – казачьего 

поселения на р.Илек, левого притока 

р.Урал. 

 

ИЛОВАТСКИЙ, ИЛОВАЦКИЙ, 

ИЛОВАЙСКИЙ  
Ил – донные отложения.  

Иловатка – ил.  

Иловина – почва с примесью ила. 

 

ИЛЬИН  
Илия – 1. (древнеевр.) – «мой бог»; 

2. (библ.) – «мой Бог – моя крепость» 

или «Бог есть Господь». 

 

ИЛЬМЕНЁВ, ИЛЬМЕНСКИЙ 

Ильмень: 1.озеро, 2. старое русло 

реки,  3. залив глубоко врезавшийся в 

берег. 

 

ИЛЯСОВ, ИЛЬЯСОВ 

Ильяс (тат.) то же, что Илья 

(древнеевр.) – «мой бог». 

 

ИНОЗЕМЦЕВ 
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Иноземец: 1. чужеземный, иност -

ранный, из другой земли, 2. казак, вер- 

нувшийся из похода, путешествия в 

другие страны. 

 

ИОНОВ   

Иона (библ.) – проглочен- ный китом и 

возвращённый им обратно праведник, 

истово веривший в Христа. 

 

ИОРДАНОВ  
Иордан (библ.) – священная река, в 

водах которой крестились верующие в 

Христа. 

 

ИПАТОВ 

Возможно от просторечного Ипат – 

Ипполит (др.гр.) – «распрягающий 

коней». 

 

ИСАЕВ  
Исайя (Исай) – (библ.) - «спасе 

ние Иеговы». 

 

ИСАКОВ 

Исак, Исаак (библ.) – «смех». 

 

 

 

 

 

К 
 

 

 

КАБАКОВ 

Кабак: 1. тыква, 2. питейное 

заведение. 

 

КАБАНОВ 

Кабан: 1. сорт большой белой тыквы, 

2. дикая свинья, вепрь, 3. самец домаш -

ней свиньи, 4. большой кусок, глыба 

чего-либо. 

 

КАВУН, КАВУНОВ 

Кавун: 1. арбуз, 2. тыква. 

 

КАГАЛЬНИКОВ, КАГАЛЬНИЦКИЙ 

Кагальник: 1. полынь обыкновен- 

ная, 2. высокий многолетний бурьян, 3. 

родник с очень холодной водой, 4. крас - 

ная лоза, которую сажают для закрепле -

ния песков (в основном по берегам 

речек),  5. две небольшие речки, левые 

притоки р. Дон, 6. в обыденной речи 

название населённых пунктов на р. Дон 

(станица Кагальницкая, с. Кагальная). 

Кагала – ватага, гурьба. 

 

КАЗАНЦЕВ , КАЗАНЦОВ  
От выходца, беглеца из Казани. 

 

КАЗМИН , КАЗИМИРОВ , 

КАЗЬМИН , КАЗМИЧЁВ  
Скорее всего от Козьма, 

Кузьма – (др. греч.) – «космос, 

«мир»,  «мироустройство». 

 

 

КАЙДАЛОВ, КАЙДАЛЬНИКОВ 

Кайдальщик: 1. пастух, пасущий 

скот на откорм, убой, 2. овечий пастух. 

Кайдал: 1. стадо скота, находящегося 

на откорме, 2. стадо молодняка, 3. сбо -

рище разных лиц, сброд, 4. много (куча, 

орава) детей, 5. место, где пасутся волы. 

Кайдалить – пасти скот для убоя. 

Кайдальщик – пастух. 
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КАЗАНОВ, КАЗАНКОВ, 

КАЗАННИКОВ, КАЗАНЦЕВ  

Казан: 1. большой котёл, 2. ведро 

цилиндрической формы, 3. самодельная 

деревянная чашка, 4. коровья кость, 

налитая свинцом для игры в бабки. 

Казанок – небольшой котёл. 

 

КАЗАНЩИКОВ 

Казанщик – лудильщик, жестянщик. 

 

КАЗАРИН, КАЗАРИНОВ, 

КАЗАРИНСКИЙ, КАЗАРЕЗОВ  

Казарин – распространенное в  XV-

XVII веках нецерковное имя, оставшееся 

в народной памяти от обширного 

грозного племени VIII-X веков хазар 

(казар) жившего в южных землях 

древней Руси. 

Казарка – перелётная птица 

семейства утиных. 

Казарно – пренебрежительно о 

казаках (собир.) 

 

КАЙСАРОВ 

Кайсара – речная птица, скопа. 

 

КАКУРИН , КОКУРИН 
Какура, кокурка: 1.печёное 

изделие из сдобного теста, 2.ватрушка. 3. 

женская кофта – разлетайка с бантами. 

 

КАЛАБУХОВ  
Калабуха – большая лодка, грузо –

подъёмностью до 5 тонн. 

 

КАЛАШНИКОВ  
Калашник – специалист по выпечке 

различных сортов хлеба. 

 

КАЛГАНОВ, КАЛГАТИН, 

КОЛГАНОВ 

Калган: 1. деревянная, реже глиняная 

чашка, 2. голова, 3. глупый человек. 

 

КАЛЕДИН  

Каледа (коляда): 1. праздник 

накануне Рождества Христова, 2. докуч- 

ливый проситель. 

 

КАЛИНИН  КАЛИНКИН, 

КАЛИННИКОВ, КАЛИНИЧЕНКО 

Калина – 1.  личное имя от Калли- 

ник (греч.) – «добрый победитель», 2. 

дерево с красными ягодами. 

Калинка: 1. рыба густера, 2. степная 

трава. 

Калинный – керосиновый фонарь. 

 

КАЛИТВИН, КАЛИТВИНЦЕВ 

Скорее всего от калить: 1. нагревать 

какой-либо предмет до раскалённого 

состояния, 2. поджаривать что-либо без 

масла и воды. 

Калитва -   что-либо закалённое, 

пережаренное. 

Калита (ст. рус.) – кошель для денег. 

 

КАЛКАНОВ, КАЛКУНОВ 

Калкан: 1. жировое отложение на шее 

(жировик), 2. бедро, 3. ягодица, 4. глан - 

ды, 5. зоб. 

Калкун – клубок сбитой шерсти. 

 

КАЛЮЖНИКОВ, КАЛЮЖНЫЙ, 

КАЛУЖНИКОВ, КАЛУЖНЫЙ 

Калюженя – низина, заполненная 

водой. 

Калужина – лужа. 

 

КАЛУГИН 

Калуга: 1. топкое место, 2. крупная 

рыба, вид белуги. 
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КАЛМЫКОВ  

Казак из калмыков, или дитя от смешан- 

ного брака казака-калмыка и русской 

жещины. 

 

КАЛАЧИНСКИЙ , 

КАЛОЧИНСКИЙ  
Скорее всего от переселенцев, выходцев 

из населённого пункта, местности под 

названием Калач. 

 

КАЛЫВАНОВ , КОЛЫВАНОВ  
Возможно от переселенца с реки 

Колывань. 

 

КАМБАРОВ 

Гамбар – (тюрк-араб.) «камбар» 

– жаворонок. 

 

КАМЕННОВ , КАМЕНСКИЙ  
Возможно прозвище от камня, или 

местности связанной с камнем. 

 

КАМЕНЩИКОВ  
Строитель, мастер по укладке камней, 

кирпичей на раствор. 

 

КАМЫШАНОВ 

Камыш (куга): 1. влаголюбивая 

многолетняя трава семейства осоковых, 

растёт по берегам и в воде рек, озёр, 

болот, 2. канна красная (раст.) – кустар- 

никовая трава с красным цветком на 

длинном стебле (купыре). 

Камышанка – мелкая 

водоплавающая птичка. 

Камышина – хворостина. 

 

КАНДАУРОВ 

Кандаур – личное имя от тюркского 

Хан-Даур, которое получило 

широкое распространение среди 

южнорусских народов. 

 

КАНДЫБИН  

Кандыба – спотыкающийся, 

кувыркающийся, шаркающий ногами 

человек. 

 

КАНУННИКОВ 

Канун, канон: 1. поминальная 

кутья, 2. место в церкви, 3. положение в 

религиозном тексте, 4. религиозное 

песнопение. 

Канунник – тот, кто читает молитву 

по покойнику. 

Канунница – деревянная чаша с 

подставкой, наполненная мёдом. К ней 

ставятся свечи. 

 

КАПЛУНОВ 

Каплун – кастрированный петух, 

откармливаемый на мясо. 

 

КАПУСТИН 

Капуста: 1. огородное растение, 

овощ, 2. заячья капуста – народное наз -

вание некоторых съедобных,степных 

растений с мясистыми листьями и ство- 

лом. 

 

КАРАВАЕВ 

Карава – вентерь квадратной формы. 

Каравай: 1. круглый хлеб, 2. Свадеб- 

ный круглый хлеб украшенный разными 

фигурками из теста, насаженными на ве -

точки берёзы, вяза, береста, 3. девич -

ник. 

 

КАРАГИЧЕВ, КАРАИЧЕВ  

Карагач, Карагич, Караич – 

вяз лиственный, берест. 

 

КАРАМЫШЕВ 

Карамыш – (тюрк.) – кармыш 

«лоскут». 
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КАРАСЁВ  

Карась – пресноводная рыба 

семейства карповых 

 

КАРАТАЕВ 

Коротай – короткий, т. е. 

низкорослый человек. 

Каратай (тюрк.): 1.вороной 

жеребёнок 2. отатаренный мордвин. 

 

КАРАУЛОВ 

Караул – (тюрк.) стража, сторожевой 

отряд, передовой дозор. 

 

КАРБЫШЕВ 

Карбыш – хомяк. 

 

КАРГИН , КАРГАЛЬСКИЙ , 

КАРЯГИН, КАРШИН 
Карга, карша, каряга (татар.): 

1. ворона, 2. старуха, 3. ствол 

поваленного дерева в лесу или на дне 

реки. 

 

КАРЕЛОВ , КОРЕЛОВ  
Скорее всего от выходца, переселенца из 

народности Корелы. 

 

КАРЕЦКОВ, КОРЕЦКОВ, 

КОРЕЦКИЙ 

Корец – ковш, черпак для воды, 

жидкости. 

 

КАРКАЧЁВ 

Скорее всего от слова каркать: 1. 

издавать звуки похожие на карканье 

ворона, 2.предсказывать неудачу, беду. 

 

КАРПИН, КАРПИНСКИЙ , 

КАРПОВ , КАРПУХОВ  

Карп: 1.имя - (греч.)- «плод», 2. 

пресноводная рыба. 

 

КАРТАШОВ  

Карташ: 1. флигель, 2. от татарского 

«кардаш» - родственник, брат, друг. 

Картыш – квадратный кусок солё - 

ного сала. 

 

КАРТУШИН  

Картуш – графическое или лепное 

украшение в виде рамки, щита, свитка. 

Картушка – диск в компасе с нане- 

сёнными на нём делениями на градусы, 

румбы. 

 

КАРШИН  

Карша, карча – дерево упавшее в 

воду и затонувшее, отсюда - корчага. 

 

КАСЬЯНОВ  

Касьян: 1. Кассий (лат.) – «пустой»,            

2. ленивый человек, 3. беззаботный,            

4. високосный год, 5. 29 февраля – день 

Касьяна, 6. хмурый, нелюдимый человек. 

 

КАТАГАРОВ 

Катагар – род полевой печи. 

 

КАТЕЛКИН, КАТЕЛЬНИКОВ 

Кателка: 1. деревянный обруч для 

вентеря, 2. колесо прялки, 3. катушка 

ниток. 

 

КАТКОВ 

Каток: 1. приспособление для 

обработки кожи, 2. приспособление для 

молотьбы, 3. крашеное на Пасху яйцо для 

игры в каточки. 

 

КАЧАЛИН, КАЧКИН, 

КАЧАЛЬНИКОВ  

Качалина – качели для одного 

человека. 

Качалка: 1. скалка, 2. колыбель, 

люлька для ребёнка, 3. метёлка камыша,  
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Качать – раскачивать. 

Качка: 1. ручная тачка, 2. утка. 3. сбор 

мёда из ульев, 4. утка. 

 

КАЧУРИН, КАЧУРОВ 

Качура – очень рослый человек. 

Качур (белорус.) – селезень. 

 

КАШЕВАРОВ  

Кашевар – повар у казаков в похо - 

де, на полевых работах. 

 

КАЩЕЕВ  

Кащей – сказочный (кожа да кости) 

злодей. 

 

КВАША, КВАШНИН 

Кваша (квашня) – ёмкость для 

замеса теста, опары, соления, произ -

водства браги. 

 

КВОЧИН, КВОЧКИН 

Квочка – курица, насиживающая 

яйца и выхаживающая цыплят. 

 

КИРЕЕВ , КИРИЧЕНКО, КИРИН 

Кирей – производное от Кирилл 

(греч.) «маленький господин» или Кир 

(«кириос» (греч.) – господин, владыка). 

 

КЕРСАНОВ, КИРСАНОВ   

Кирсан – производная, просторечная 

форма от греческого Хрисанф 

(«хрисантес») – «златоцветный». 

 

КИРЬЯНОВ , КИРЬЯКОВ 
Кириак, кириан – (греч.)-кири- 

акос – «господний», «господин». 

 

КИНДИНОВ, КУДИМОВ, КУДИНОВ 

Просторечные формы от имени 

Акиндин (греч.) – «безопасный». 

 

КИСЕЛЁВ , КИСИЛЁВ 

Кисель: 1. студенистое, сладкое 

кушанье приготовляемое из ягод, 

фруктов с добавлением крахмала, 2. 

вязкая, полужидкая масса. 

 

КИСЛИЦИН, КИСЛИЦЫН, 

КИСЛЯКОВ  

Кислина: - 1. сыромятная кожа,            

2. кислый запах. 

Кислица: 1. щавель, 2. лесная 

красная смородина. 

 

КИЧИГИН 

Кичига – цепь для молотьбы хлеба. 

 

КЛЕВЦОВ  

Клевец – старинное ударное оружие 

в виде большого молотка с загнутам 

остриём. 

Клевок - удар птичьим клювом 

 

КЛЕМЁНОВ , КЛЕЙМЁНОВ 

Возможно от – клеймо – выжигаемый 

на теле человека или животного знак, 

подтверждающий что-либо. 

 

КЛИМЕНКОВ, КЛИМЕНТОВ , 

КЛИМЕНТЬЕВ,  КЛИМОВ  

Климент – (библ.) – «снисходи -  

тельный», «милостивый». 

Климентий (Клим, 

Климент) – (греч.) – «виноград -

ная лоза» или (лат.) - «милостивый». 

 

КЛЕЩЕВ, КЛЕЩЁВ 
Клещ – паразит, сосущий кровь. 

Клещевина – древовидное растение, 

из семян которого получают касторовое 

масло.  

Клещи: 1. слесарный инструмент,               

2. охват (противника) с двух сторон,           

3. деревянная основа хомута. 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 63 

Клещак: 1. долгоносик, 2. жук-

носорог. 

 

КЛУНИН, КЛУННИКОВ  
Клуня: 1. сарай для хранения сена, 

соломы, половы,  2. амбар для зерна и 

сельскохозяйственного инвентаря,          

3. сарай для мелкого рогатого скота, 4. 

ток, площадка для молотьбы урожая. 

Клун – инструмент для нарезки 

болтов.  

 

КНЯЗЕВ  

Князь, князёк: 1. верхняя часть 

двускатной крыши, гребень, 2. резное 

украшение на крыше, 3. небольшая 

полочка над русской печью,                            

4. наследственный, аристократический 

титул.  

 

КОБЕЛЕВ 

Кобел: 1. ствол дерева, засохшего на 

корню, 2. пень, обрубок, 3. одинокий, 

бездетный человек, 4. то же, что кобель.  

Кобель: 1. самец животного 

семейства псовых, 2. толстая пряжа,       

3. полный беспорядок где-либо. 

Кобель: зажим для обрабатываемой 

детали. 

Кобелёк: 1. небольшой кусочек 

твёрдой кожи с отверстием посредине, в 

которое вставляется веретено, 2. ласко - 

вое название маленького щенка. 

 

КОБЛОВ 

Кобло: гнездо, нора, логово.  

Коблы: сплетённые корни дерева, 

камыша.  

Коблатый: развесистый.  

 

КОБЫЗЕВ 

Кобыза – егоза, непоседа. 

 

КОВАЛЁВ , КОВАЛЕВСКИЙ, 

КОВАЛЕНСКИЙ  

Коваль (устар.) – кузнец. 

 

КОБЯКОВ 
Кобяка:1. (ст. рус.) – знахарь, волшеб- 

ник,2. (тюрк.) – собака. 

 

КОЖАНОВ  

Кожа: 1. наружный покров тела 

человека или животного, 2. выделанная 

шкура животного, 3. внешняя оболочка 

плодов, семян – кожура. 

Кожан: 1. кожаное или клеёнчатое, 

непромокаемое  пальто, плащ, 2. род 

летучих мышей. 

 

КОЗАРЕЗОВ , КАЗАРЕЗОВ 

Скорее всего от профессии мясника 

режущего на хуторе, в станице коз, овец, 

свиней и т.д. 

 

КОЗИН , КОЗИНЦЕВ  
Коза: 1. домашнее животное,               

2. о резвой, бойкой девочке, девушке,            

3. вагонетка для перевозки в шахтах 

рельсов, шпал, крепёжного леса и др. 

оборудования,  4. приспособление для 

переноски тяжестей у строительных 

рабочих, 5. пиковая дама в карточной 

игре. 

 

КОЗЛОВ , КОЗЛОВЦЕВ (ОВ)  
Козёл: 1. самец козы, 2. род игры в 

карты, 3. застывший плавленый в печи 

или ковше металл, шлак и составные 

части шихты, металлококса, руды,               

4. спортивный гимнастический снаряд,            

5. без вины виноватый человек – 

«козёл отпущения». 
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КОЗЬМИН, КУЗЬМИН  

 

Козьма, Кузьма – (греч.) – 

(космос) – «мир», «мироустройство». 

 

КОЗЫРЕВ, КОЗЫРЕВСКИЙ 

Козырь: 1. игральная карта старшей 

масти по отношению к другим мастям в 

карточной игре и бьющая любую другую, 

2. преимущество, перевес в чем-либо.            

3. заносчивый, важный человек,                      

4. красивый, видный, статный мужчина,  

5. высокий воротник одежды богатого 

человека. 

Козырёк –  крыло лёгких саней. 

Козырять: 1. ходить с козырной 

карты в игре, 2. хвастать, 3. поднимать 

руку к козырьку в приветствии старшего 

по чину, званию. 

 

КОКИН  

Кок: 1. взбитый или взлохмаченный 

чуб, прядь волос над лбом, 2. повар на 

судне. 

 

КОКОРИН 

Кокора: 1. кривоногий или сутулый 

2.бревно с большим кривым корневи -

щем. 

 

КОЛЕСНИКОВ  

Колесо – круг на оси для приведения 

в движение чего-либо. 

Колесник – колёсный мастер. 

Колесня – колёса плуга вместе с 

осью. 

Колёсник – колея. 

Колёска – инструмент для проделы- 

вания пазов. 

Колесить – кружить, ездить по 

кругу. 

 

КОЛОБОВ 

Колоб: 1. небольшой круглый хлеб (в 

сказках колобок), 2. круглый комок 

теста и т. п., 3. полный низенький 

человек. 

 

КОЛПИКОВ  
Колпик – белая, широконосая цапля. 

 

КОЛОБРОДОВ 

Сложное слово, состоящее из: коло – 

около, возле и брод – мелкое место в 

воде для перехода с берега на берег. 

 

КОЛОВОРОТНЫЙ 

Коловорот – бурав, сверло (плотн.). 

Коловерть: 1. водоворот, 2. снеж -

ная или пыльная метель, 4. крутить,                    

5. клубиться, 6. хитрить.  

Коловоротный – изменчивый, 

ненадежный. 

 

КОЛОДЯЖНЫЙ 

Колодник: 1. сухой лес, бурелом, 2. 

арестант, каторжник.  

Колодяга – холод, мороз. 

Колода: 1. доска для чистки кожи и 

изготовления из неё изделий, 2. рубанок 

для обработки больших клёпок, 3. 

деревянная рама, короб для дверного 

полотна, 4. подоконник, 5. тюрьма, место 

предварительного заключения, 

арестантская, 6. большой чурбак, отрезок 

бревна. 

 

КОЛОМЕЙЦЕВ, КОЛОМЫЙЦЕВ, 

КОЛОМЫЦЕВ  

Коломиец: 1. выходец из украин -

ского города Коломыя, или русского 

города Коломна, 2. рабочий на Украине, 

добывающий каменную соль. 

Возможно от реки Мыя (Мыява) на 

Украине – «коло» по русски «около», в 

итоге – «около Мыи». 
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КОЛОСКОВ  

Колос – соцветие злаковых растений, 

зерновых культур. 

 

КОЛОТИЛИН 

Колоток: 1. деревянный молоток для 

глушения рыбы ударами по льду, 2. шест 

с жестяной бочкой на конце для глуше -

ния рыбы. 

Колотилка – валёк для отбивания 

белья при стирке на реке, глажения 

белья. 

Колотила – драчун. 

 

КОЛПАКОВ, КОЛПИКОВ  

Колпак: 1. головной убор замужней 

казачки – а) круглая шапочка из 

шёлковой ткани; б) вязаная шёлковая 

повязка на косы, 2. заплетённая и 

скрученная на голове женская коса,           

3. часть дымохода печи, проходящая в 

комнате, 4. горелка лампы. 

 

КОЛЬЦОВ 

Кольцо: 1. обручальное и т. п.,                   

2.  уключина, 3. обруч для свода русской 

печи, 4. игра. 

 

КОЛЫВАНОВ  

Колыван (ст.русс.) – имя, этимоло -

гия неясна. 

 

КОЛУПАЕВ 

Колупаться – копаться, медлить, 

возиться. 

 

КОЛЧАК, КОЛЧИН  

Колча: 1. искривлённая нога, опора, 

палка, 2. железная или деревянная 

рукавица. 

 

КОЛЧАНОВ 

Колчан – сумка, футляр для стрел. 

 

КОЛЫЧЕВ 

Колыч -  сабля. 

 

КОЛЫШКИН 

Колышка: 1. ряд ниток в клубке, 

намотанных в одном направлении,             

2. надвязанная часть подошва носков, 

чулок, 3. вязаные тапочки, подшитые 

кожей, 4. колыбель, 5. стог сена или 

соломы. 

 

КОМАРИСТОВ, КАМАРИСТОВ 

Комарь: 1. комар, 2. муравей,  

3. человек маленького роста. 

 

КОМЛЕВ 

Комель: 1. нижняя часть дымохода 

русской печи, 2. нижняя часть снопа,  

3. нижняя (прикорневая) часть бревна, 

ствола, дерева, 4. верхний край крыши 

строения. 

 

КОМОЛОВ 

Комол – шест бредня, невода. 

Комолая – безрогая (корова, овца). 

 

КОНДРАШОВ, КОНДРАТЬЕВ  

От  Кондратий (греч.) 

«четырёхугольный», «квадратный» – 

обиходно Кондраш. 

Кондрики – выходки, проделки, 

несуразные поступки. 

 

КОНОВАЛОВ  

Коновал (ст. русс.) – ветеринар. 

 

КОНОВОДОВ  

Коновод: 1. тот, кто присматривает 

за лошадьми спешившихся всадников, 2. 

зачинщик, вожак в каком-либо деле. 

 

КОНОНОВ  

Конон – (греч.) – «трудящийся». 
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КОНЬКОВ  

Конёк: 1. небольшая рыба, род 

тарани, 2. молодой кастрированный 

жеребец, 3. деревянная опора для 

удержания перемёта (рыболовная снасть) 

на определённой глубине, 4. часть лучка 

(приспособление для ручной обработки 

шерсти). 

Коник: 1. играть, вылепливая из 

глины лошадок, 2. резные фигурки 

коней, украшающие наличники окон,            

3. карусель, 4. кузнечик, 5. молочай 

сарептский, 6. скамья для посуды,  

7. выкидывать коники – выпендриваться, 

воображать, вести себя вызывающе. 

 

КОПЫЛОВ, КОПЫЛИН 

Копыл – часть упряжи. 

Копыла – задрать нос, важничать. 

Копылить (губы)  - выражать 

неудовольствие. 

Копылок – деревянный шип, 

вставляемый в полозья саней. 

 

КОРЕНЕВ  

Корень: 1. подземный стебель расте -

ния (хрен, солодка, красный и т. п.), дере- 

ва, 2. Родина, родные места, 3.спина, 

позвоночник рыбы; 4. солёная на зиму 

рыба; 5. солёное что-либо в соляном 

растворе, 6. внутренняя, находящаяся в 

теле часть волоса, зуба, ногтя, 7. начало, 

источник чего-либо, 8. основная часть 

слова.  

 

КОРЕЦКИЙ , КОРЕЦКОВ 

Корец: 1. ковш, 2. разливательная 

ложка, половник, черпак, 3. ящик для 

засыпки зерна, семечек, 4. засыпная 

воронка для зерна на мельнице, 5. совок. 

 

КОРЖОВ, КОРЖАКОВ 

Корж (коржик) – сладкая, печёная 

лепёшка из муки.  

Коржавый – низкорослый, 

тщедушный. 

 

КОРМИЛИН 
Кормило  – рулевое весло. 

 

КОРМИЛЬЦЕВ 

Кормилец:1. давать корм, пищу,2. 

доставлять средства на пропитание, 

содержать на своём иждивении. 

 

КОРНЕЕВ , КОРНИЛОВ 

Корней - производное от Корни -

лий (лат.) «корну» - рог. 

 

КОРОБОВ, КОРОБКОВ, 

КОРОБЧЕНКО  

Короб: 1. деревянный ящик,  

2. духовка в печи, 3. внутренняя часть 

русской печи. 

 

КОРОЛЁВ  

Король: 1. видный, знатный, 2. Коро -

лёв цвет - декоративное плетущееся 

растение (фасоль многоцветковая). 

 

КОРОЛЬКОВ 

Королёк: 1. птица отряда воробьи -

ных, 2. сорт апельсина с красной 

мякотью, 3. невысокая, подвижная 

женщина с нервным характером. 

 

КОРОСТЕЛЁВ, КОРОСТЫЛЁВ 

Коростель – небольшая, быстро 

бегающая степная птица, с характерным 

скрипучим криком (дергач). 

Коростень – город древней Руси. 

Короста  - корка на ране, теле. 

 

КОРСАКОВ, КАРСАКОВ 

Карсак, корсак: 1. название 

кочевых народов Средней Азии в 

древности, 2. степная лисица. 
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КОРЧАГИН 

Корчага – большой глиняный или 

металлический сосуд с двумя маленьки -

ми ушками под венцом. 

Карча: 1. коряга, пень от срубленного 

дерева, 2. «лежать как карча» - непод -

вижно.  

Корчажка:  1. кринка, горшок с 

узким горлом для молока, 

кваса,жидкостей, 2. детская игра, 3. 

нарыв, опухоль. 

 

КОРОТКОВ  

Короткий: 1. небольшой, малый по 

длине, 2. малый, непродолжительный по 

времени, 3. близкий, дружественный, 

приятельский. 

Коротко – говорить кратко. 

 

КОРЧАГИН 

Корчага – глиняный горшок с 

широким горлом 

 

КОРШУНОВ  

Коршун – хищная птица семейства 

ястребиных. 

 

КОРЫТИН  

Корыто – большая, продолговатая 

ёмкость для стирки, мытья чего-либо. 

 

КОСОВ , КОСАРЕВ 

Косарь: 1. вид паука, 2. рыба чехонь 

небольших размеров, 3. косильщик 

травы, зерновых культур. 

Косарка – косилка травы, злаковых 

культур. 

 

КОСИЦИН, КОСИЦЫН 

Косица: 1. висок и надбровье,           

2. заплетённый или завязанный в пучок 

сзади волос до плеч, короткая коса, 3. 

половина подковы, 4. полевое растение. 

 

КОСОРОТОВ  

От косоротить, перекашивать рот. 

 

КОСТЕРИН, КОСТЕРЕВ 
Костера, костеря – брюзга, 

ворчун.  

Костерить – ругать, бранить, 

попрекать. 

 

КОСТИКОВ, КОСТИН , 

КОСТЮКОВ, КОСТЮНИН, 

КОСТЮРИН, КОСТЯКОВ, 

КОСТРЮКОВ , КОСТЯНИН 

Производная форма от имени 

Константин (лат.) – «стойкий, 

постоянный». 

 

КОСТРОВ 

Костёр: 1. сложенные пирамидой для 

сушки дрова, поленья, брёвна – 

поленица, 2. горящая куча дров, хвороста 

и т. п., 3. специальное крепление из леса 

кровли горной, рудничной выработки, 4. 

(раст.) злаковое растение. 

 

КОСТРЫКИН, КАСТРЮКОВ  

Кострычить: 1. крошить, рубить, 

кромсать, 2. ругать. 

Костра – жёсткая часть стебля 

волокнистых растений (льна, конопли и 

т.п.), отделяемая при обработке для 

получения пряжи 

 

КОСТЫЛЕВ, КОСТЫЛИН 

Костыль: 1. посох, палка, клюка с 

загнутым верхним концом, 2. большой 

квадратный гвоздь. 

 

КОСУХИН, КАСУХИН 

По В.И.Далю косуха – полная, 

дородная женщина. 
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КОТЕЛЬНИКОВ  

Котёл: 1. яма, омут на реке, 2. обшир- 

ная низина, окружённая холмами (котло- 

вина), 3. сосуд для приготовления пищи, 

4. полное окружение врага. 

 

КОТОВ  

Кот – домашнее животное.  

Коты – (др.рус.) старинная кожаная 

обувь. 

 

КОЧЕТОВ 

Кочет: 1. петух, 2. железный крюк для 

присоединения упряжи, 3. деревянный 

колышек на борту лодки, на который 

надевается хомут весла. 

 

КОЧЕТКОВ 

То же, что «кочет» - петух. 

Кочеток: 1. степное растение,                        

2. свадебное изделие в виде петушка,             

3. ноготки лекарственные, 4. подснежник 

– хохлатка, 5. цветоножка (у щавеля, 

салата и др. раст.), 6. выступ на грядиле 

плуга, 7. уключный колышек на лодке. 

 

КОЧКАРЕВ 

Кочкарник – сырая низина с 

кочками. 

 

КОШЕВОЙ 

Кош: 1. стоянка в поле во время работ, 

похода, 2. мера зерна, 3. казачий лагерь. 

Кошевой атаман: 1. начальник 

коша – казачьего лагеря, 2. походный 

атаман. 

Кошевать – связывать ноги 

лошадям, стреноживать лошадей. 

Кошевой: 1. кузов саней, 2. плетеная 

сумка, корзина, 3. большая корзина, 

сплетённая специально для переноски 

сена, соломы. 

Кошёвки – выездные сани, обитые 

кошмой, рогожею и т.п. 

 

КОШЕЛЕВ 

Кошель: 1. плетёный кузов повозки,      

2. плетёный закром для хранения зерна,  

3. мешковатая часть бредня, 4. большая 

плетёная сумка. 

 

КОШЕВОЙ, КОШЕНКОВ, 

КОШЕНСКОВ 

Производное от слова Кош:1. казачий 

лагерь, стан  во время похода или с/х 

работ, 2. мера зерна. 

 

КОШКИН 

Кошка: 1. домашнее животное, 2. 

маленький якорёк для зацепления к чему 

– либо. 

 

КРАВЧЕНКО, КРАВЦОВ  

Кравчий: 1.  до XVIII в. в древней 

Руси боярин, ведавший подачей кушаний 

и напитков в царском застолье. Позднее 

по-видимому получило широкое 

распространение на распорядителей 

праздничных, свадебных столов; 2. 

почётная должность и придворный чин в 

Русском государстве с конца XV до 

начала XVII вв. 

 

КРАМАРЕВ, КРАМАРОВ, 

КРАМАРЕНКО 

Крамарь – бродячий торговец-

коробейник. 

Крама – мелкий товар. 

 

КРАПИВИН 

Крапива – жгучее, со стрекалами на 

стеблях и листьях растение. 

Крапивник – мелкая птичка отряда 

воробьиных. 
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КРАПОВ 

Крап: 1. мелкие пятна другого от 

основного цвета на чём-либо (шкуре),           

2. раскраска рубашки игральных карт. 

Крапать – падать мелкими каплями 

(дождь накрапывает). 

 

КРАСИЛЬНИКОВ 

Красильник – тот, кто красит 

ткани. 

 

КРАСИЛЬЩИКОВ 

Красильщик – тот, кто красит 

поверхности, маляр. 

 

КРАСНОВ  

Красный: 1. цвет крови, 2. относя -

щийся к революции, 3. красивый, прек -

расный, 4. радостный, счастливый, 5. 

ясный, яркий, светлый, 6. парадный, 

почётный,  

 

КРАСНОСТАНОВ , 

КРАСНОЩЁКОВ , 

КРАСНУШКИН , 

КРАСНЯНСКИЙ  

У всех фамилий общий корень связанный 

с красным цветом 

 

КРАШЕНИННИКОВ 

Крашениник – мастер по 

изготовлению крашеного полотна. 

 

КРЕХОВ, КРЁХОВ 
Крех (крёх) – некастрированный 

кабан. 

 

КРИВОШЛЫКОВ 

Шлык – головной убор конической 

формы, у мужчин казаков носился с 

бекешей (род войлочного, суконного, 

шерстяного полушубка). 

 

КРОЛОВ 

Крол: 1. кроличий самец, 2. крот. 

 

КРУЖИЛИН  

Кружало: 1. питейное заведение 

древней Руси (от кружки, которой в нём 

мерилось вино), 2. дуга из досок, по 

которой выкладывается круглый 

каменный или кирпичный свод, арка, 3. 

нечистый дух. 

Кружить: 1. вертеть, крутить, 

заворачивать, что-либо (метель, ветер и 

т. п.), 2. заблудившись ходить по кругу, 

3. кружить голову - обманывать. 

Кружала – карусель. 

Круженый: 1. слабый, нездоровый, 

2. бестолковый, 3. вздорный, 4. неугомон 

ный. 

 

КРУПАТИН, КАРУПАТИН 

Крупатка, карупатка: 1. птица 

куропатка, 2. зерно, крупно дроблёное на 

крупу. 

 

КРУТИЛИН 

Крутий – браконьер. 

Крутилка: 1. колодезный ворот,              

2. вертушка на дверях или ставнях. 

 

КРУТОВ, КРУТИЛИН, 

КРУТНИЦКИЙ  

Крутить: 1. выполнять грязную, 

неквалифицированную работу, 2. ловить 

рыбу в запрещённых местах. 

Крутучий: 1. непоседливый,                  

2. хитрый, изворотливый. 

Крутучка – мельница. 

Крутушка – домашняя маслобойня. 

Крутой: 1. обрывистый, с вертикаль- 

ным склоном, 2. нрав, норов. 

Крутость: 1. крутизна, 2. косогор,             

3. нравов, обычаев, взглядов. 
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КРУЧИНИН 

Кручина – печаль, забота, тоска. 

Круча – высокая, крутая стена обрыва 

реки, оврага и т. п. 

 

КРЫЛОВ  

Крыло: 1. орган для летания в возду- 

хе у птиц, насекомых и т.д., 2. плоская 

несущая поверхность у летательных 

аппаратов и судов на воде, 3. лопасть 

ветряной мельницы или пароходного 

винта, 4.покрышка над колесом автомо -

биля, мотоцикла, велосипеда и др. меха- 

низмов для защиты их от брызг при дви -

жении, 5 каждая из дву крайних частей 

сети, невода, бредня, 6. боковая, крайняя 

часть здания, сооружения, крайняя сто -

рона строя людей, войск или ещё чего-

либо, 8.крайняя (правая или левая) груп- 

пировка какой-либо политической орга- 

низации, партии.  

 

КРЮКОВ  

Крюк: 1. металлический стержень с 

загнутым концом, 2. приспособление для 

переноски грузов, тяжестей ( отсюда 

(крючник –носильщик), 3. металлический 

стержень с загнутым концом, насаживае- 

мый на шест, палку, 4. дверной запор с 

загнутым концом, 5. знак русского ста -

ринного нотного письма(музыкального), 

6. лишнее расстояние при движении 

окольным путём. 

 

КРЮЧКОВ  

Крючок: 1. деревянный брус или 

жердь, применяемые для обрешётки или 

строительства потолка, 2. вид овода – 

жалящего насекомого, 3.металлический 

изогнутый стержень для запирания 

двери, створки и т. п. 

Крючья – запрещённая рыболовная 

снасть из острых крючков и толстых 

поводков на верёвке для ловли красной 

рыбы (осетра, стерляди и т. п.). 

 

КРЮЧНИКОВ 
Крючник – 1. член рыболовецкой 

бригады, 2. браконьер, ловящий рыбу 

запрещёнными рыболовецкими снас -

тями, 3. грузчик на речных пристанях. 

 

КУБАСОВ 

Кубас (куб): 1. железная бочка для 

воды кубической или прямоугольной 

формы, 2. ёмкость для кипячения, пере -

гонки жидкостей. 

 

КУБРАКОВ 

Куб: 1. железная бочка для воды,                

2. пятиведёрная кастрюля, 3. сосуд для 

перегонки, кипячения жидкости. 

Кубанка: 1. папаха, головной убор 

кубанского казака, 2. сорт пшеницы. 

Кубарь – детская игрушка в виде 

шарика с ножкой, на которую он 

переворачивается от толчка, вращения. 

 

КУДАШЕВ 

Кудаш (тюрк.) – брат, родственник. 

 

КУДЕЛИН 

Кудели: 1. пучки шерсти для пряжи, 

2. детская игра, 3. спутанные, непричё -

санные волосы. 

Кудельник - барабан, на который 

наматывается расчёсанная шерсть. 

Куделя – кохия веничная (раст.), 

используется на веники метлы. 

 

КУДИМОВ, КУДИНОВ , 

КУДИНЦЕВ  

Кудин (Анкудин) – (греч.) 

«безопасный». 

 

 

 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 71 

КУЗНЕЦОВ  

Кузнец: 1. мастер по ковке металлов,                

2. (кузнечик) – прыгающее полевое, 

степное насекомое, издающее стрекочу -

щие звуки. 

 

КУКАНОВ 

Кукан:– 1. бечёвка, леска для нанизы -

вания пойманной рыбы, 2. тонкая буксир 

ная верёвка для лодки, плывущей за кор- 

мой парусника. 

 

КУКЛЕВ, КУКОЛЕВ 

Куколь: 1. травянистое растение с 

ядовитыми семенами, сорняк, 2. волосы 

собранные в пучок на голове женщины. 

Возможно от Кукольник: 1. мастер 

по изготовлению кукол, 2. артист куколь- 

ного театра. 

 

КУКУШКИН 

Кукуш:  1. большой палец, 2. 

свадебная прическа невесты. 

Кукушина – рябая курица. 

Кукушка:  1. лесостепная птица, 2. 

болотное растение - ежеголовка. 

 

КУЛАГИН 

Кулага: 1. жидкое кушанье из ржаной 

муки, солода и сухофруктов, 2. каша из 

пшеничной муки. 

 

КУЛАКОВ 

Кулак: 1. кисть руки со сжатыми 

пальцами, 2. конец верёвки в виде петли 

на ставной сети, 3. наджаберные утол -

щения у сома, 4. шептать в кулак – гово- 

рить о ком-либо за глаза, 5. зажиточный 

хозяин. 

 

КУЛЕГИН , КУЛИГИН 

Кулига: 1. небольшой участок земли, 

небольшая полянка, покрытая однород - 

ной растительностью, 2. плешина на поле 

после всходов, 3. заливной луг, 4. часть 

чего-либо: земли, сенокоса, огорода, 

ткани и т.д., 

 

КУЛЕШЕВ , КУЛЕШОВ, 

КУЛИШОВ, КУЛИШЕНКО, КУЛЯШ 

Кулеш – жидкая каша, похлёбка, 

сваренная из пшена, какой-либо другой 

крупы или муки с салом. 

 

КУЛОМЗИН 

Куломза (тюрк.) светло – пегий 

окрас животного, масть. 

 

КУЛТЫШКИН  

Култышка – остаток на теле ампу - 

тированной руки или ноги, культя. 

 

КУЛЬКИН 

Куль: 1. большой рогожный мешок,           

2. старая торговая мера сыпучих тел 

(около 9 пудов – приблизительно 150 кг). 

Возможно от Кули – Акулина - 

 

КУМОВ , КУМСКОВ  

Кум: 1. крёстный отец по отношению к 

родителям крестника и к крёстной 

матери, 2. (устар.) – обращение к 

знакомому пожилому человеку,                   

3. независимый, самодовольный человек 

– «кум королю – сват министру». 

 

КУНАКОВ  

Кунак – у кавказских народов друг,  

товарищ, приятель, человек связанный 

какими-либо обязательствами. 

 

КУНИЦЫН  

Куница – небольшой, хищный зверёк 

с ценным мехом. 
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КУПРИЯНОВ , КУПРИКОВ 

Куприян (Киприан) (греч.) – 

«житель о. Кипр». 

 

КУРАКИН  
Курака – сухой, скупой, жадный. 

 

КУРБАНОВ, КУРБАТОВ 

Курбан: 1. (тюрк.) жертва, жертво- 

приношение, 2. личное имя, 3. праздник у 

мусульман, 4. (рус.) кувшин, 5. человек – 

коротыш, малыш, толстяк, карапуз. 

 

КУРАГИН 

Курга, курага: 1. сушёный абри -

кос, 2. компот из кураги, 3. снежная 

метель, пыльная буря, 4. позёмка. 

 

КУРГАНОВ  
Курган: 1. земляной холм, 2. снежный 

сугроб, 3. бурт, куча зерна, 4. могильный 

холм степных кочевников (скифов, 

косаков, асаланов, торков и т.д.), 5. 

(тюрк.- татарск.) укрепление, крепость. 

 

 

КУРДЮКОВ 

Курдюк – жировые отложения у 

хвоста овцы специальной «курдючной» 

породы, достигают веса до 15-20 кг. 

 

КУРЕННОЙ 

Курень: 1. квадратный казачий дом с 

четырёхскатной крышей, 2. общепри -

нятое название любого дома в хуторе, 

станице, 3. плохая, ветхая хата, домишко, 

4. крытые соломой и камышом дом, хата, 

5.шалаш на огороде, бахче в степи, 6. 

дымные бани без трубы, 7. курятник. 

 

КУРИН 

Кура: 1. снежная метель, позёмка. 2. 

степная трава с ядовитым молоком в 

стебле. 

Возможно от Кура - курица 

 

КУРНИКОВ  

Курник: 1. курятник, 2. пирог с 

начинкой из куриного мяса. 

 

КУРНИКОВ  

Курник: 1. курятник, 2. пирог с 

начинкой из куриного мяса. 

 

КУРОЧКИН 

Курочки: 1. подснежники, 2. 

молодые куры, курчата, курята. 

 

КУРПЕКОВ 

Курпей, крупек, курпяй, 

курпяк – шкурка новорождённого 

ягнёнка и выделанная из него шкурка-

овчинка, смушка, каракуль. 

 

КУРЫШЕВ, КУРЫШОВ 

Куруша – индюк.  

Курушка: 1. наседка, 2. индейка, 3. 

прибор для окуривания пчёл. 

 

КУСТОВ  

Куст: 1.древовидное растение с развет 

- вляющимися от самого корня ветвями, 

2. травянистое растение с разветвляющи- 

мися от самого корня стеблями в пучке, 

3. групповое объединение (предприятий, 

организаций и т.п.). 

 

КУТЕЙНИКОВ  

Кутья – особо приготовленная каша в  

христианских праздниках и ритуалах. 

Кутейник – (устар.) насмешливое 

прозвище, название лица из духовного 

сословия. 

 

КУТУКОВ, КУТКОВ 

Кутук, куток – уголок, чулан, 

укромное место. 
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КУТУЗОВ 

Кутуз (тюрк.) – «неистовый». 

 

КУТЫРЕВ  

Кутырь: 1. дождевой пузырь, 2. 

пузырь у рыбы, 3. волдырь, 4. сборка на 

одежде, 5. (раст.) купырь длинноноси –

ковый, 6. желудок, рубец. 

Кутыряться – кувыркаться. 

 

КУЧЕРОВ   

Кучер – возница, правящий запряжен- 

ными в экипаж, карету лошадьми. 

 

КУШНАРЁВ , КУШКАРЁВ  

Кушнарь – скорняк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                 Л 
ЛАБАЗНОВ,  ЛОБАЗНОВ 

Лабаз: 1. огороженное место для 

скота, 2. амбар, строение для хранения 

 зерна, товаров, какого-либо имущества. 

 

ЛАБУНИН, ЛАБУНКОВ 

Лабуня, лабза – обманщик, льстец.

 

ЛАВРОВ , ЛАВРЕНЁВ, 

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Лавр: 1. вечнозелёное, с остро пахну –

щими листьями дерево. Венком из 

листьев этого дерева награждали, венча -

ли  победителей в военныхили спортив -

ных сражениях состязаниях, 2. Отсюда 

имя Лавр, Лаврентий (лаурус – 

лат.). 

 

ЛАГУТИН  

Логута – уменьшительная форма 

имён Логгин, Евлогий. 

Лаг – строительная балка. 

Лагутей – дурачок, калека. 

Лагутка – бочонок для дёгтя. 

 

ЛАГУНОВ, ЛОГУНОВ 
Лагун: 1. бочонок, бочка, 2. чугунок 3. 

брюхо. 

 

ЛАЗАРЕВ  
Лазарь (Елизар) – (библ.) – «Бог 

помог», «Божья помощь». 

 

ЛАЗИН , ЛОЗИН  
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Скорее всего от лоза: 1. название различ- 

ных видов ив, 2. Тонкий и гибкий сте - 

бель, ветвь винограда и некоторых видов 

кустарников. 

 

ЛАЗУРЕНКОВ, ЛАЗУРНИКОВ  
Лазоревый: 1. степной тюльпан, 2. 

светло – синий (цвет чего – либо). 

 

ЛАЗУТЧИКОВ  

Лазутчик – разведчик во время 

боевых дейстий, проникающий в тыл 

врага. 

 

 

ЛАПИН  
Лапа: 1. ступня или вся нога живот -

ного, 2. еловая или сосновая ветка, 3. 

шип (выемка) на конце бревна для свя- 

зывания их в венец при строительстве 

стен дома, сарая и т. п., 4. широкая, 

расплющенная часть специального 

инструмента (лом, гвоздодёр и т. п.). 

Лапин – навес на столбах без стен, 

используемый для содержания скота, 

сушки зерна, фруктов и т.п. 

Лапистый – пёстрый. 

 

ЛАПТЕВ 

Лапта – детская игра с мячом. 

Лапоть – плетёная из лыка обувь. 

 

 

ЛАПШИН 

Лапша – суп с мелко нарезанным на 

полоски тестом. 

 

ЛАРИН, ЛАРИОНОВ   

Ларь: 1. место переподготовки 

казаков, отслуживших действительную 

воинскую службу, 2. большой дере -

вянный ящик с крышкой для хранения 

муки.  

Ларя – уменьшительное от Ларион, 

Илларион (греч.) «хиллариа» - 

«веселье». 

 

ЛАТОХИН, ЛОТОХИН, ЛЯТОХИН 
Латоха, лотоха: 1. проворная, 

шустрая женщина, 2. суетливый человек, 

торопыга, 3. ленивый человек. 

Лотошить: 1. спешить, торопиться, 

2. суетитьтся. 

Лятошить – спешить, торопиться. 

 

ЛАШМАНОВ, ЛОШМАНОВ 

Лашман – крестьянин, который по 

Указу Петра I заготовлял лес для 

постройки кораблей. 

 

ЛАЩИЛИН , ЛОЩИЛИН, 

ЛАЩЁНОВ, ЛАЩЕНКОВ 
Лащило (лощило) – инструмент 

для разглаживания кожи. 

Возможно, от ластиться, лащиться -

ласкаться, нежничать. 

 

ЛЕВАДИН, ЛЕВАДОВ, 

ЛЕВАДИНСКИЙ 

Левада: 1. участок земли с садом и 

огородом при доме или у реки, в низине, 

2. маленькая роща в низине, пойме, 

влажном месте, находящаяся в личном 

пользовании казачьей семьи. 

 

ЛЕВАШОВ 
Леваши – лакомство, сваренное в 

патоке из протёртых ягод малины, 

черники, смородины, земляники, после 

сушки на солнце или напротив открытого 

огня; сладкие лепёшки свертывались в 

трубочки и использовались как 

угощенье.  

 

ЛЕВЕНЦОВ 

Левенец – оглобля 
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ЛЕВИН, ЛЕВЧУКОВ, ЛЕОНОВ , 

ЛЁВОЧКИНОВ , ЛЕВЧАТКИН , 

ЛЕОНИДОВ, ЛЕОНТЬЕВ  

Лев-Леон (греч.) – «Лев» (хищное 

животное семейства кошачьих живущее 

в пустыне). 

 

ЛЕГЧИЛО, ЛЕГЧИЛИН 

Легчать: 1. ослабление силы чего-

либо (мороз, ветер), 2. выздоровление, 

ослабление боли, 3. кастрировать скот. 

Лёгость – причальный конец на 

судне, пароходе, лодке, баркасе и т. п. 

Легостяй – лентяй, бездельник. 

 

ЛЕДКОВ  

Ледка – погреб. 

Ледник: 1. ледяная горка, 2. крышка 

от бочки или другой предмет для катания 

с ледяной горки.  

 

ЛЕДНЁВ, ЛЕДЕНЁВ 
Ледень: 1. льдина, ледышка, 2. глыба 

льда, 3. ледяной круг для катания с 

горки, 4. лёдка (ледник) – погреб,                     

5. холодный, бесстрастный человек. 

 

ЛЕЖНЁВ, ЛЕЖАНИН 
Лежень: 1. лесной кулик, вальдшнеп,          

2. лежебока, 3. горизонтальная часть 

дымохода печи, 4. свадебный хлеб,                   

5. сдобный хлеб. 

 

ЛЕМЕШЕВ, ЛЕМЕШКИН, 

ЛЕМЕШОВ 

Лемеш (лемех): 1. режущая часть 

плуга, 2. острый, напористый человек 

(перенос.) 

 

ЛЕПЁХИН 

Лепёха: 1. плоское свинцовое 

грузило, прикрепляемое к нижней 

веревке снасти, 2. коровья лепёшка 

навоза. 

Лепух: 1. круглый, вылепленный 

руками кизяк, 2. толстячок, 3. 

деревянный брус с отверстием для 

уключины, прибитый к борту лодки. 

Лёпать: 1. пустословить, 2. хлопать. 

 

ЛЕЩЕВ, ЛЕЩЁВ 

Лещина – лесной орех.  

Лещ – речная рыба. 

 

ЛИВАНОВ 

Ливан: 1. (переиначен в/из  ладан) – 

благовоние, подаренное волхвами 

младенцу Иисусу – дань Богу, 2. 

заливной луг. 

 

ЛИВЕНЦОВ 

Ливен – ливень. 

Ливенка – однорядная гармошка. 

Ливень – водосточная труба. 

 

ЛИНЁВ, ЛИНЬКОВ 

Линь: 1.речная донная рыба; 

2.длинная верёвка на флоте. 

 

ЛИМАНОВ , ЛИМАНСКИЙ, 

ЛИМАНЦЕВ, ЛИМАНСКИХ 

Лиман: (греч.) 1. заливная низина, 

луговая пойма, 2. озерцо стоячей воды в 

заливаемой низине, 3. широкое устье 

реки; у казаков превратилось в 

«ильмень» - болотистое, сырое место 

вблизи рек, но используется и в 

первоначальном толковании. 

 

ЛИПАТОВ, ИПАТОВ 
Липат - Ипат  (греч.) «высочай -

ший».  

Липа – дерево-медонос. 

Липан – надоедливый, прилипчивый 

человек. 
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ЛИСИЦИН, ЛИСИЦЫН 

Лисица: 1. деревянный брусок, 

служащий для крепления поперечных 

балок бороны, 2. деревянное основание 

повозки, к которому крепятся остальные 

части, 3. приспособление для крепления 

досок,  4. хищное млекопитающее 

семейства псовых. 

 

ЛИТВИНОВ , ЛИТВИНЦЕВ, 

ЛИТОВКИН, ЛИТОВЧЕНКО 
Прозвище казака – выходца из Литвы, 

или от литовка –  коса с длинной 

прямой рукоятью для косьбы сена, 

зерновых культур. 

 

ЛИХОВ, ЛИХОВЦЕВ, ЛИХАЧЁВ 
Лихо – зло, бедствие, горе. 

Лихой -  удалой, смелый, быстрый, 

решительный, бесстрашный. 

 

ЛИХОЛЕТОВ 
Лихолетье – пора невзгод, мор, 

война и т. п. 

Лихолетов  -  ребёнок, родившийся 

в пору невзгод, бедствий для народа. 

 

ЛОБАНОВ 

Лобан – большелобый, большего -

ловый. 

 

ЛОБАЧЁВ  
Лобах, лобач – большелобый 

человек. 

 

ЛОБКОВ 

Лобок – верхняя часть женского 

головного убора. 

 

ЛОБОВ, ЛОБАКИН, ЛОБАНОВ 

Лоб: 1. верхняя часть лица, 2. фронтон 

здания, 3. большой, здоровый. 

Лобах – большелобый. 

 

ЛОГАЧЁВ, ЛОГУНОВ 

Лог – широкий и длинный овраг.  

 

ЛОГВИНОВ , ЛОГИНОВ 

Логин, Лонгинус,( лат.) имя 

человека; этимология неясна. 

 

ЛОЖКАРЁВ, ЛАЖКАРЁВ 

Ложка: 1. снаряд для постукивания 

по воде при ловле сомов, собственно 

ложка для еды, 2. столовый прибор для 

зачерпывания пищи, 3. ударный 

народный инструмент вроде кастаньет. 

Ложкарь – мастер, изготавливающий 

ложки, деревянную посуду. 

  

ЛОЗИН , ЛОЗОВОЙ 

Лоза: 1. кустарниковая ива, 2. стебель, 

ветвь винограда, 3. гибкий прут, 

хворостина. 

 

ЛАКТИОНОВ, ЛОКТИОНОВ 

Скоре  всего от Галактион – 

(греч.) «галактос» – молоко. 

 

ЛОМАКИН, ЛОМКОВ, 

ЛОМОВЦОВ  

Ломака: 1. любящий, чтобы его 

уговаривали, 2. кривляка, воображала. 

Ломать: 1. вертеть головой или чем-

нибудь, 2. бездельничать, 3. выгружать 

рыбу из невода, 4. вынимать рыбу из 

крепкого рассола, 5. отделять кусок, 

часть чего-либо, 6. вынимать сеть из 

воды, 7. служить в армии (ломать 

службу), 8. начинать свадебный пир 

(ломать стол), 9. поднимать якорь, 

10.кривляться, 11. мнить о себе слишком 

много,12. разрушать что-либо: строения, 

камень и т.п. 

Ломка – каменоломня. 

Ломок – вид борьбы. 

Ломиться – лезть напролом, 

безоглядно. 
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ЛОПАНЦЕВ 

Лопанка: 1. сорт дыни, 2. трещина на 

оштукатуренной стене. 

 

ЛОПАРЕВ 

Лопарь: 1. большое сверло,                     

2. кормовое весло. 

Лопарник – тот, кто правит лодкой 

при помощи кормового весла. 

Лопарик – строить лопарики – 

выдумывать, обманывать, сочинять, 

рассказывать сказки. 

 

ЛОПАТИН, ЛОПАХИН,  
Лопатина, лопаха: 1. низменное 

место, заливаемое водой в половодье,                    

2. ложбина, постоянно заполняемая 

водой. 

Лопатить – вскапывать землю. 

Лопатка: 1. бита для игры в лапту, 

городки, 2. небольшая деревянная планка 

для вязки сетей. 

Лопата – инструмент для копания 

земли и т. д. 

 

ЛОСЕВ  

Лось – крупное жвачное животное 

семейства оленей с большими лопато- 

образными рогами. 

 

ЛОТОШИХИН, ЛАТОШИХИН, 

ЛОТОШНИКОВ  

Лотошить (латошить):              

1. спешить, торопиться, 2. суетиться. 

Лотошиха – шустрая женщина, 

непоседа. 

Лотоха, лотошной – суетливый, 

беспокойный, торопливый человек. 

Лоток – 1. переносной торговый 

прилавок, короб для торговли мелким 

товаром, 2. доска для разделки мяса, 3. 

корыто для замешивания теста, 4. при – 

способление в виде жолоба для ссыпания 

зерна, муки и т.п., или для сливания 

какой - либо жидкости 

Лотошник – продавец с лотка. 

 

ЛУЗГИН 

Лузга: 1. шелуха от зёрен гречихи, 

проса или подсолнуха, 2. рыбья чешуя, 

 3. косоглазие. 

 

ЛУЗИН 

Луза – отверстие на краю или в углу 

бильярдного стола. 

Лузня – болото. 

 

ЛУКИН  
 Лукьян, Лука – ( лат. )– 

«светлый», «свет». 

 

ЛУКОВКИН , ЛУКОНИН, 

ЛУКИН , ЛУКЬЯНОВ  
Лук – 1. лучина, щепка для растопки, 

освещения, 2. овощ. 3. незрелый, зелёный 

(об овощах и т.п.), 4. молодой, неопыт - 

ный человек, 5. самое древнее ручное 

оружие с тетивой, стреляющее стрелами. 

Лука: 1. луг, лес, расположенные 

на речном мысе и заливаемые водой,                  

2. речной мыс, изгиб реки, 3. личное 

имя Лукьян, Лука (лат.) – 

«светлый, свет», 4.  луг и лес, распо -

ложенные на изгибе берега и залива -

емые в половодье. 

 

ЛУЗГИН 
Лузга – шелуха от семечек подсол- 

нечника и других зерновых культур. 

 

ЛУНЁВ, ЛУНИН 
Лунь – птица семейства соколовых с 

серовато-белым оперением. 

Луня – (уменьшит.) от Лука, Лукьян 

(лат.) «светлый». 

Лунёвый – седой. 
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Луна: 1. пуп, 2. эхо, гул, 3. собственно 

луна на небе. 

 

ЛУПАТОВ 

Скорее всего от прозвища лупоглазого, с 

выпученными глазами человека. 

 

ЛУЧКОВ, ЛУЧКИН, ЛУЧАНИН, 

ЛУЧИНИН 

Лук – огородное растение.  

Лучак, лучка – лучина, щепка для 

растопки и освещения. 

Лучник – участок для выращивания 

лука. 

Лучок – вал, часть приспособления 

для битья шерсти. 

Лука: 1. луг и лес, расположенные на 

речном мысе и заливаемые водой,                  

2. речной мыс, изгиб реки. 

 

ЛУЩЁВ, ЛУЩАЕВ, ЛУЩИЛИН, 

ЛУЩАЙ 
Лущить: 1. очищать, обдирать от 

шкуры, скорлупы что-либо, 2. взрыхлять 

почву. 

Лущеть: хрустеть суставами. 

 

ЛЬВОВ  
Лев, Леонид – (греч.) – «подоб- 

ный льву». 

 

 

ЛЫГИН 

Лыга – овечья шуба.  

Лыгануть – ударить. 

Лыгать – слоняться без дела. 

Лыгнуть: 1. ударить, 2. скрыться, 

убежать, исчезнуть. 

 

ЛЫСАКОВ, ЛЫСЬКОВ, ЛЫСИН 

Лысый: 1. о животном с белым 

пятном на лбу, голове, 2. о человеке без 

волос на голове или лице. 

Лыська – большая, чёрная, водяная 

курица с белым наростом на голове. 

Лысануть: 1. ударить, 2. выпить 

спиртного, 3. пропить, пропьянствовать. 

 

ЛЫТКИН  
Лытать – бездельничать, уклоняться 

от работы, какого – либо дела, 

Лытка: 1. голень, 2. бедро, 3. негод -

ный, ненадёжный человек. 

 

ЛЯПИН , ЛЯПУНОВ 
Ляпа, ляпун: 1. широко 

распространённые нецерковные, древне-

русские имена, 2. тот, кто делает что-

либо поспешно, плохо, кое-как, некстати.
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М 
 

МАВРИН 

Мавра  -  «тёмная», «матовая» (греч.)- 

максималистка. 

 

МАЙДАНОВ, МАЙДАННИКОВ, 

МАЙДАНЩИКОВ 

Майдан: 1. площадь в центре стани -

цы, 2. место сбора казачьего круга,                      

3. собрание казаков, 4. здание, где проис- 

ходит собрание казаков, 5. главная ком -

ната в станичном правлении, 6. трибуна 

(балкон на станичном правлении) для 

выступления казаков на круге, сходе, 7. 

доска для игры в шашки, 8. большой 

поплавок на рыболовецкой сети, 9. место 

стоянки (стан) во время полевых работ, 

10. главная улица. 

 

МАЖАРОВ , МОЖАРОВ   

Мажара – арба, большая повозка на 

пару волов, верблюдов. 

 

МАЗАНОВ, МАЗАНКИН , 

МАЗАНКОВ 

Мазанка: 1. хижина, небольшой дом 

из плетня, дерева, обмазанный глиной, 

саманом, 2. грязнуля, неряха. 

Маз – любовник. 

 

МАЗУРОВ 

Мазур: 1. потомок мазовецких поля- 

ков, 2. неопрятный, нечистоплотный. 

Мазурки – кушанье из нарезанных 

булок или пышек, лепёшек, залитое 

сладким соусом с маком и другими 

приправами. 

 

МАКАРОВ  
Макар (греч.) – «счастливый»,  

Макара – нить для вязания сетей. 

 

МАКЕЕВ  

Макей (Мокей) (уменьш.) от 

Македоний (греч.) – «наместник», 

или Макар (греч.) – «счастливый». 

 

МАЛАКАНОВ , МОЛАКАНОВ  

Молокане – религиозная секта, 

вышедшая из православия, отвергающая 

духовенство, церкви и совершающая 

религиозные обряды на дому. 

 

МАКЛАКОВ, МАСЛАКОВ 

Маклак (маслак): 1. выступаю -

щая кость тазобедренного сустава, 2. 

худой, с выпирающими костями человек, 

3. барышник, маклёр. 

 

МАЛАХОВ  

Малахия (библ.) – «ангел Иеговы». 

 

МАЛИКОВ 

Малик: 1. хозяин купленного участка 

реки, предназначенного для рыбной 

ловли, 2. о человеке небольшого роста. 

 

МАЛОФЕЕВ 

Малафей - от Малахия (библ.) – 

«мой посланец», «ангел Иеговы» - 

(малах, малаш, малашка – 

производные от этого имени). 

 

МАЛЫГИН, МАЛЫШЕВ, 

МАЛЮГИН , МАЛЮТИН, 

МАЛЯВИН, МАЛЬЦЕВ 

Образованы от корня «мал» - малый, 

небольшой. Древне - русские, нецер- 

ковные имена часто имеют этот корень – 
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малой, малый, малыш, 

малец и т. п. 

 

МАМОНОВ 

Мамон: 1. Брюхо, живот. 2. «мамун» 

(тюрк.) – скромный. 

Маммона (библ.) – сирийское слово, 

обозначающее богатство или земные 

блага. 

 

МАМОТА, МАМОТОВ 

Мамота – маленький. 

 

МАНОХИН, МАНОШИН, 

МАНУЙЛОВ , МАНУШИН, 

МАНУШКИН, МАНЬКОВ, 

МАНИХИН 
От имени Мануил (Иммануил 

(др. евр.) – «с нами бог». 

 

МАНОЦКОВ  

Маноцкая (колючка) – сорная трава, 

колючка в изобилии растущая по берегам 

р. Маныч. 

Мануть – манить. 

Манка – мама. 

Маниться – хотеться. 

 

МАНСУРОВ 
Мансур (тюрк.) – «победоносный», 

по др. источникам «защищённый». 

 

МАРКОВ  

Марк (лат.) – молоток. 

 

МАРТЫНОВ  

Мартын (простореч.) от Мартьян, 

Мартемьян: 1. скорее всего от 

Мартиан, Мартинус (лат.) 

«марциус» - мужское имя, посвящённое 

богу войны Марсу, 2. возможно от 

«мартир» (martyr)- греч. – «свидетель», 

«мученик». 

  

МАСЛЕННИКОВ 

Масленник – торговец маслом. 

Маслёнок – съедобный гриб. 

Масленый – льстивый, 

заискивающий, угодливый. 

 

МАСЛОВ  
Масло: 1. жировое вещество 

животного или растительного 

происхождения,  2. масляные краски, 

картина, написанная ими. 

Масленица: 1. первый весенний 

праздник,  2. детская игра. 

 

МАТВЕЕВ  

Матвей (библ.) – «дар Господень». 

 

МАТЕРИКИН 

Материк: 1. подводный грунт,                   

2. подводный солончак, 3. земля, грунт 

ниже верхнего, осадочного слоя,                   

4. порода крупных диких уток. 

Материка – старая утка, оставленная 

на развод. 

Матина – лог, низина. 

Матёрый  – в возрасте, большой, 

огромный, здоровый. 

Матереть – входить в возраст 

(взрослеть), становиться большим, 

сильным. 

 

МАТУЗОВ, МАТУЗКОВ 
Матузок – короткий кусок шнурка, 

верёвки для завязывания мешков и т. п. 

 

МАХОРКИН, МАХРОВ 

Махра – махорка – рубленый и 

высушенный табак (раст.). 

 

МАХОТКИН, МАХИН  

Махотка: 1. низкий кувшин с 

широким горлом для кислого молока 

(крынка), 2. вид женской высокой 

причёски, 3. ведущий при детской игре. 
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МАШТАКОВ 
Маштак – верховой конь среднего 

роста с широким костяком. 

 

МЕЖАКОВ, МЕЖЕНЦЕВ, 

МЕЖЕНСКИЙ 

Межа – граница поля, земельного пая, 

угодий. 

Межевать – 1. жить по соседству,     

2. устанавливать, обозначать границу 

земельного пая, угодий. 

Межеваться – граничить, быть по 

соседству. 

Межень – 1. середина лета, 2. самый 

низкий уровень воды в реке, озере, 

пруду. 

 

МЕЛЕНТЬЕВ , МЕЛЕХОВ , 

МЕЛИХОВ  
Мелех или Мелих – 

уменьшительная форма имён Мелентий, 

Мелетий (греч.) – «забота» или Емельян 

(греч.) – «ласковый», (библ.) – «царь». 

 

МЕЛЬНИКОВ  
Мельник: 1. владелец мельницы -

механизма по размельчения зерна, крупы 

в муку, или работник на этом механизме, 

2. карточная игра. 

 

МЕРЖАКОВ, МЕРЖАНОВ  

Мержа, мережа – рыболовная 

снасть конусообразной формы, состоя - 

щая из сетки натянутой на обручи, 

кольца наподобие вентеря. 

 

МЕРЗЛЯКОВ  
Мерзляк – постоянно мёрзнущий, 

ощущающий холод человек. 

 

МЕРКУЛОВ  

Меркурий (Меркул – простонар.):            

1. (др. рим.) бог красноречия, почты, 

торговли, дорог, 2. вестник, посланец 

богов. 

 

МЕТЕЛЕВ , МЕТЕЛИН 

Скорее всего от «метель» - сильный 

ветер со снегом, вьюга. 

 

МЕХОНОШИН 

Мехоноша – скорняк, продавец 

шкур. 

 

МЕШКОВ  

Мешок: 1. Сдеанное из полотна, 

ткани вместилище для хранения и 

перевозки сыпучих(зерна, муки и т.п.) 

тел, 2. обиходная мера сыпучих тел, 

равная 3-5 пудам, 3. неуклюжий, 

нерасторопный человек, 4. полное 

окружение группировки войск врага.  

 

МЕЩЕРЯКОВ   

Мещеряк (мещёра) – житель 

Мещёры – местности между реками 

Клязьма, Москва, Ока, Судогда и Колпь. 

 

МИЛОВАНОВ  

Миловать: 1. любовно ласкать 

кого-либо, 2. прощать кого-либо за обиду 

и т.п. 

 

МИНАЕВ , МИНЕНКОВ , 

МИНЧЕНКОВ  

От Минай (библ.)  -  от имени 

Мануил (Иммануил (др. евр.) – 

«с нами бог». 

Мина – (др. греч.) серебряная монета, 

возможно использовалось как имя 

собственное. 

 

МИРОШНИКОВ 

Мирошник – мельник, мукомол. 
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МИРОХИН, МИРОШИН, 

МИРОНОВ , МИРОНЕНКО 

Мироха, Мироша – уменьши -

тельное от имени Мирон (др. греч.) - 

«миро» - благовонное масло.  

 

МИТРОХИН, МИТРОШИН, 

МИТРОФАНОВ   

Митрофан (греч.) – «слава матери». 

Ласково – Митроха, Митроша. 

 

МИТЯЕВ , МИТЬКОВ   

От Дмитрий: 1. Митя - ласково,     

2. Митяй - прозвище. 

 

МИХАЙЛОВ , МИХЕЕВ ,  

МИХИН , МИШИН, МИШАРЁВ  

Производное от Михаил - Миша 

(библ.) -  «кто, как Бог». Возможно по 

имени пророка Михея. 

 

МОИСЕЕВ   

Моисей – (библ.) – «взятый, 

извлечённый, спасённый из воды». 

 

МОКРЕНКО, МОКРЕНКОВ, 

МОКРУШИН, МОКРИЦКИЙ  

Мокревина – небольшое болото. 

Мокроть – изморось. От корня 

«мокр» - всё, что связано с сыростью. 

 

МО (А)ЛОКАНОВ , МОЛОКАНИН 
Молокане – христианская секта, 

возникшая во второй половине XVIII 

века; отвергают священников и церкви, 

молятся и совершают обряды в обычных 

домах. 

Молокан: 1. рыба самец, 2. молоки,           

3. Молоканка (раст.) – молочай 

лозовидный. 

 

МОЛЧАНОВ , МОЛЧЕВСКИЙ   

Молчан, молчун – неразго -

ворчивый человек.  

Молчальники – христианская 

секта, проповедующая полный отрыв от 

окружающего мира, обет молчания. 

Сохранилась немногочисленная община 

в Тамбовской области. 

 

МОРГУНОВ   

Моргун – часто мигающий глазами 

человек. 

 

МОРДВИНЦЕВ (ОВ) , 

МОРДОВИН , МОРДОВЦЕВ 

Мордить – зазнаваться, задирать нос. 

Мордоваться – заниматься хлопот- 

ным, неудобным делом. 

Мордовин – представитель народа 

Мордва (Мордовии). 

 

МОРОЗОВ  

Мороз – холодная зимняя погода, 

стужа. 

 

МОСКАЛЕНКО (В), МОСКАЛЁВ 

От прозвища выходцев из г. Москвы, 

Московского государства - москаль. 

 

МОСОЛОВ 

Мосол: 1. большая кость, 2. прозвище 

мелкого торговца холстом. 

 

МОСТОВОЙ 

Мостовой - сборщик податей, 

налога, оплаты за проезд, проход по 

мосту. 

Мост: 1. деревянные или земляные 

полы в помещении, 2. лавка, скамья в 

доме, 3. густо покрытый (краской, 

дёгтем, чем-либо), 4. дорожное сору -

жение для перехода, переезда над рекой, 

рвом и т. п. 
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МОТОВ, МОТОВИЛОВ, 

МОТОВИЛИН  

Мот: 1. верёвка, 2. прожигатель 

жизни, транжира. 

Мотать – распутничать. 

Мотик – петля для ловли зверей. 

Мотлы – волокна растений. 

Мотовитый – лёгкий на подъём, 

проворный. 

Мотовило – вращающаяся лопасть, 

колесо 

 

МОТОРА, МОТОРКИН, МОТОРИН 
Мотор – машина, преобразующая 

любой вид энергии в механический, 

двигатель. 

Мотора – скорее всего от «маторый» - 

«матёрый», т. е. крепкий, здоровый, 

опытный, знающий. 

 

МОТУЗОВ 

Мотуз, мотузок – шнурок для 

завязывания, подпоясывания. 

 

МОШНЯКОВ 

Мошна (я): 1. (ст. рус.) мешок для 

денег, 2. (перенос.) о богатстве, деньгах.  

 

МУЗГИН 

Музга: 1. болотистое озерцо в степи, 

лесу, 2. остаток речной старицы, 

3.низина, впадина после половодья. 

Музговой – болотистый. 

Музгуль – мозоль. 

Музгура – яма, впадина, заполненная 

водой. 

 

МУРАВЬЁВ, МУРАВЛЁВ 

Муравей (муравель) – насеко -

мое, живущее колониями, большими 

сообществами. 

Мурава: 1. молодая, пушистая трава-

спорыш, 2. глазурь, которой покрывают 

глиняную посуду, изразцы. 

Муравый (муравлёвый) –  

(др. рус.) зелёный цвет (например: сказ. – 

«мурава-трава» – зелёная трава). 

 

МУРЗИН 

Мурза –  (тюрк.) хан, бек, князь, 

глава рода, полководец. 

 

МУСАТОВ 

Мусат – ударная часть огнива, 

кресало. 

Мусатить: 1. высекать искры,                     

2. бранить, ругать. 

 

МУШКЕТОВ   

Мушкет – старинное фитильное 

ружьё стреляющее с подставки. 

 

МЫЗИН 

Мыза – отдельно стоящая усадьба, 

хутор с сельскохозяйственными 

постройками. 

 

МЯКИНИН 

Мякина: 1. отходы при обмолоте 

зерна, 2. глупая голова (перенос., пре -

небреж.). 

Мякинник: 1. сарай для отходов, 

половы после обмолота, то же, что клуня, 

2. глупая голова (пренебреж., груб.).
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Н 
НАГИБИН  Нагибать – нагнуть, склонять. 

 

НАГИН , НОГИН  

Скорее всего от слова нога – нижняя 

конечность тела человека, животного. 

 

НАГОВИЦИН, НОГОВИЦЫН 
Наговицы – кожаные чулки, ичиги. 

 

НАГУЛЬНОВ 

Нагульный (ые): 1. скот на 

откорме, 2. недойные (коровы, козы). 

 

НАЗАРОВ  

Назар – скорее всего от Назарий 

(др. рус.) – родившийся на заре. 

 

НАЙДА, НАЙДЕНОВ 

Найда: 1. подкидыш, найдёныш,               

2. внебрачный ребёнок. 

 

НАМЕСТНИКОВ 

Наместник – 1. преемник, наслед- 

ник, 2. заместитель кого-либо, лицо, 

облеченное кем-либо правами, полно -

мочиями, 3. должностное лицо в древней 

Руси, возглавлявшее местное управление, 

4. глава местного управления в России 

к.XVII - н.XX вв. 

 

НАПАЛКОВ, НАПАЛКИН 
Напалок: 1. часть варежки у 

большого пальца, 2. напёрсток, 3. при -

способление на рукояти косы для правой 

руки сбоку. 

 

НАРЫШКИН 

Нарышка: 1. поиск, рысканье, вы - 

нюхивание, 2. на Волге спуск по воде на 

корабле без вёсел, 3. отрыжка, 4. слуга – 

ярыжка. 

Нарышни – воинские доспехи. 

 

НАСЕКИН 

Насека:  1. род булавы, знак власти и 

достоинства казачьих начальников и 

станичных атаманов, 2. инструмент в 

виде заострённого молотка для 

выдалбливания канавок в жернове. 

Насекаться -  намереваться, сделать 

что – либо. 

 

НАУМОВ   

Наум – (библ.) «утешение». 

 

НЕВЕРОВ 

Невера:  1. сомневающийся, 

неверящий во что-либо или кому-либо 

человек, 2. карточная игра типа «веришь 

– не веришь». 

 

НЕВЗОРОВ 

Невзора – неказистый, невзрачный 

человек. 

 

НЕВИННЫЙ 

Невинный: 1.чудаковатый, 

глуповатый человек, юродивый, 2. 

невиноватый в обвинении чего – либо 

человек, 3. незнавший женщин мужчина, 

или наоборот, женщина не жившая в 

связи с мужчиной. 

 

НЕДВИГИН 

Недвига – медлительный человек. 

 

НЕДЕЛИН 

Неделя (ст.слав.) - воскресенье, отсю 

да от родившегося в воскресенье или 

какого-нибудь события, произошедшего 

в воскресенье. 
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НЕДОРУБОВ, НЕДОРЕЗОВ, 

НЕДОСЕКИН, НЕДОРУБОВСКИЙ  
Израненные в боях (сече) казаки. 

Недоруб – израненный, но 

выживший в боях и походах казак. 

 

НЕГОДА, НЕГОДИН 

Негода:  1. непогода, 2. никчемный 

человек. 

 

НЕКРАСОВ 
Некрас – старинное имя, которое 

родители давали сыну, надеясь, что «на 

Некраса бесы не позарятся», второе 

охранное от нечисти имя. 

 

НЕКРЫТОВ, НЕКРЫТЫЙ 

Некрытый -  в значении непокры -

тый чем-либо поверху, сверху: тулуп, 

дом, погреб и т. п., или с непокрытой, без 

головного убора головы. 

 

НЕМОВ, НЕМЧЕНКО   

Немой – лишённый по какой – либо 

причине говорить, издавать звуки. 

 

НЕНАШЕВ, НЕНАШЕВСКИЙ 

Ненаш – нездешний, неместный. 

 

НЕПОРОЖНЕВ 

Непорожний – нагруженный воз. 

 

НЕРЕТИН 

Нерета – самоловки, рыболовные 

снасти. 

 

НЕФЁДОВ  

Нефёд – просторечная форма имени 

Мефодий (библ.) – «возвышение», 

«красота». 

 

НЕХАЕВ 

Неха – медлительный, ленивый 

человек. 

Нехай – пусть, ладно, согласен. 

Нехаянный – запущенный, 

неухоженный. 

 

НЕХЛЮБИН 

Нехлюба, нехлюй:                                 

1. неаккуратный человек, неряха,                   

2. небрежный, неловкий. 

Нехлюя – неаккуратная, неряшливая 

женщина. 

 

НЕЧАЕВ  

Нечай, как и Неждан – 

древнерусское имя (срав. Нежданов) – 

неожиданный, нечаянный человек, 

ребёнок, случай. 

 

НИЗОВКИН  

Скорее всего связано с низом  реки, 

лощины и т.п. 

 

НИКИТИН , НИКИТЧЕНКО , 

НИКИШИН  

Никита – (греч.) – «победитель». 

 

НИКИФОРОВ 

Никифор – (др. греч.) – «победо-

носный». 

 

НИКОДИМОВ 

Никодим (библ.) – «народ есть 

победитель». 

 

НИКОЛАЕВ , НИКОЛЕНКО  

 

Николай – (греч.)- «победитель 

народов». 

 

НОВИКОВ 
Новик – пришлый человек на хуторе. 

 

НОСАЧЁВ 

Нос: 1. часть лица, 2. соха.
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О 
 

ОБЛОВ 
Облый: 1. круглый камень, окатыш,             

2. толстый, 3. озорной. 

 

ОБОРИН 
Обора – бечёвка, к которой крепится 

верхняя часть сети. 

Оборина – верёвка. 

 

ОБУХОВ  

Обух: 1. тыльная, тупая часть острого 

орудия, оружия – шашки, топора, колуна, 

ножа и т. п., 2. упрямый, глупый. 

 

ОВСОВ  

Овёс – зерновой злак идущий на корм 

лошадям, или на крупу для обычного 

питания людей. 

 

ОВЦИН, ОВЦЫН, ОВЦОВ 

Овца: 1.домашнее животное, 2.( в др. 

верованиях) символ плодородия, счастья, 

благополучия, робость, кротость, прос -

тота, нежность, терпение, невинность, 

жертвенность, чистое животное, 3. в 

Христианстве символ Спасителя (агнец, 

ягнёнок). 

 

ОВЧАРОВ 
Овчар: 1. пастух овечьих отар,             

2. порода куликов – небольших птичек. 

Овчарник – сарай, хлев для овец. 

 

ОВЧИННИКОВ, ОВЧИНЦЕВ 
Овчинник – скорняк, выделыва -

ющий овчины, шкуры овец. 

 

ОГАРКОВ 

Огарок -   остаток обгоревшей свечи, 

Огарки – угольный шлак, остатки 

чего-либо сгоревшего.  

 

ОДИНЦОВ 

Одинец: 1. одинокий человек, 

бобыль, 2. единственный в семье 

ребёнок. 

 

ОЖЕРЕЛЬЕВ 

Ожерелок: 1. воротник, 2. шея. 

Ожерельник – ожерелье. 

 

ОЛЕНИН, ОЛЕЙНИКОВ 

Олей, олея – растительное масло. 

 

ОНИСИМОВ, АНИСИМОВ 

Онисим (библ.) – «полезный». 

 

ОПАРИН, АПАРИН 
Опара: 1. бродящее на дрожжах 

тесто, квашня, 2. запаренный корм скоту, 

птице. 

 

ОПУХТИН, АПУХТИН 

Опух: 1. опухоль, 2. начать пухнуть,             

3. начать толстеть. 

Опухтаться – надеть много одежды. 
 

ОРЕШКИН, ОРЕХОВ  
Орех: 1. плодовое дерево, куст,                     

2. изделие из кислого теста, 3. обряд, 

вечер для молодёжи на второй день 

свадьбы. 

 

ОРЛОВ  
Орёл: 1. хищная, крупная птица сем. 

ястребиных, 2. о мужественном человеке, 

3. обратная сторона монеты. 
 

ОСАДЧИКОВ, ОСАДЧИЙ 

Осадчик: 1. первопоселенец,                       

2. инструмент для насаживания обручей,  
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Осада: 1.укрепление (например, из 

повозок), 2. длительное окружение 

войсками укрепленного лагеря, крепости 

с целью их захвата. 
 

ОСЕЕВ, ОСИН, ОСЯНИН, 

ОСИНСКИЙ , ОСИПОВ  

Осей от Осия (библ.) – «сила 

Божия». От Иосиф – Ося (ласк., 

сокращ.), (др. евр.) «бог приумножит».  

Осина – дерево. 

 

ОСЕТРОВ  
Осётр – крупная, промысловая рыба, 

ценной породы. 

 
 

ОСМАНОВ, АСМАНОВ 

Скорее всего от осман – наглый воин, 

человек – исторические последствия 

сражений с турками-османами. 

Асман: 1. овчарня, 2. наглый человек. 
 

ОСТАНИН 

Остан, Останя – древнее, 

нехристианское имя из  «останок» – 

остаток, наследство, имущество. 

Останцы – казаки, оставшиеся дома, 

не ушедшие в поход. 

Остатний: 1. оставшийся,                      

2. последний. 

Осталец – остаток, последний. 

 

ОСТАШКОВ 

Выходец из г. Осташково 

 

ОСЬМАКОВ 

Осьмак – восемь, отсюда осьмаков - 

восьмой.
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П 
 

ПАВЛОВ  
Павел – (библ., лат.)- «меньший», 

«маленький», «малый». 

 

ПАДЕРИН 
Падера – вьюга, метель, ненастье. 

 

ПАЖИТНЕВ, ПАЖИТНОВ 

Пажить  (ст. рус.) – луг, поле. 

 

ПАКУЛИН 

Пакуля – левша. 

 

ПАЛЕВ, ПАЛЕЕВ, ПАЛЕВИН 
Палева (франц.) – солома. 

Палевый (цвет) – светло-жёлтый, 

соломенный. 

 

ПАНАЕВ, ПАНИН, ПАНКОВ, 

ПАНОВ , ПАНШИН, ПАНЬКОВ, 

ПАНЧЕНКО, ПАНЮШИН, 

ПАНТЕЛЕЕВ  

Панай, Паня: 1. уменьшительное от 

имен Пантелеймон, Павел, Панкрат,        

2. человек, имеющий польские корни в 

роду.  

Пан: 1. большой сом, 2. в старину 

обращение к мужчине в Польше, 3. поме- 

щик в старой Польше, 4. человек имею- 

щий в роду польские корни. 

Панас – ледяная корка на снегу, наст. 

Паньша – сорт яблок. 

 

ПАНКРАТОВ  , ПАНКРАТЬЕВ, 

ПОНКРАТОВ   

Панкратий (греч.) «всевластный», 

«всемогущий». 

 

ПАНСУРОВ 

Пансура – лицо («обличье») с 

оттенком насмешливости. 

 

ПАНФЁРОВ, ПАРФЁНОВ 

Парфён с переменой букв  «н» и «р» 

местами (греч.) – «девственный, чистый». 

 

ПАНФИЛОВ  

Панфил, Памфил (греч.) 

«панфилос» - всеми любимый. 

 

ПАПКОВ , ПОПКОВ  

Этимология не ясна. Возможно от 

прозвища попок – маленький поп – 

священнослужитель. 

 

ПАРАМОНОВ ,  ПРОНИН, 

ПРОНЬКИН 

Парамон (уменьшит. Проня) 

(греч.) «пара» - возле, при + «монас» 

(монада) – единица, неделимое, единое – 

«при едином». 

 

ПАРШИН 
Парша: 1. инфекционная болезнь 

кожно-волосяных покровов животных и 

растений, 2. заболевание растений, 

связанное с поражением поверхности 

листьев, 3. пескарь – рыба, 4. умень -

шительное от Парфён. 

Паршиво – болезненно, плохо. 

Паршивый: 1. больной паршой,                     

2. плохой, дрянной, скверный. 

 

ПАСТУХОВ, ПАСТУШКОВ  

Пастух: 1. сторож пасущегося скота,         

2. сторож на огороде. 

Пастушок – помощник пастуха, 

мальчонка. 

 

ПАШКОВ   

Производное от Павел – Паша, 

Пашка (лат.) «малый». 
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Пашина: 1. виноградный черенок, 2. 

пашня, вспаханная земля, 3. пучок 

камыша. 

 

ПЕГОВ 

Пегий – пятнистый, пёстрый ( о мас -

ти  животных). 

 

ПЕЛЁНКИН  

Пелёнка – небольшая, простынка, в 

которую заворачивают грудных детей. 

 

ПЕРВАКОВ 

Первак: 1. чистый сок, выжатый из 

целого винограда, 2. первый сын в семье, 

3. самогон первой выгонки. 

 

ПЕРВЕНЦЕВ, ПЕРВУХИН, 

ПЕРВУШИН 
От первого ребёнка в семье. 

 

ПЕРЕВЯЗКИН 

Перевязка: 1. повязка на рану, 2. 

зверёк рода хорьков. 

 

ПЕРЕВАЛОВ 

Перевал – речной перекат.  

Перевалок – перевал через холм, 

невысокую гору. 

 

ПЕРЕЛЫГИН  

Сложное слово, состоящее из: приставки  

пере- в значении: переводить из од- 

ного состояния в другое или изменения 

направленности действия: лыга –  

овечья шуба; лыгать – слоняться без 

дела; лыгануть – ударить. 

 

ПЕРЕРУБИН 

Перерубить: 1. разрубить надвое, 2. 

изрубить на части, или срубить всё, мно- 

гое, 3. убить (саблей, шашкой и т.п.) 

всех, многих. 

 

ПЕРЕСЫПКИН 

Сложное слово, состоящее из: приставки 

пере- в значении перемещать что-либо 

и сыпать (зерно, муку, песок и т. п.), 

отсюда – пересыпать – значит 

перемещать сыпучие вещества, например 

на мельнице муку, зерно.  

Пересып – сеть, поставленная 

поперёк реки. 

Пересыпать – невод и удочки 

сыплют в воду, а не бросают. 

Пересыпь – нанос, отмель в реке. 

 

ПЕРЕТЁРТОВ 

Сложно-составное слово, состоящее из: 

приставки пере - в значении разделять 

(употребляется при образовании 

глаголов и обозначает:  

1) направленность движения, действия 

через какое-либо пространство, предмет 

(перейти улицу, перекинуть через 

плетень и т.п.); 

2) направленность действия, движения из 

одного места в другое (передвинуть, 

переставить, пересыпать и т.п.; 

3) разделение чего-либо, например 

надвое (переломить, перепилить, 

переселиться и т.п.); 

4) превращение чего-либо из одного 

состояния в другое (переработать, 

перегнать и т.п.); 

5) изменение направленности действия 

(переслать, передоверить, передать и 

т.п.); 

6) преодоление или заполнение 

действием какого-то промежутка 

времени (перезимовать, переночевать и 

т.п.); 

7) повторение действия заново, ещё раз 

(переделать, перекроить, перестроить и 

т.п.); 

8) перевес, превосходство в каком-либо 

действии (перекричать, переспорить, 

перехитрить и т.п.); 
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9) чрезмерность, излишество 

(пересолить, перехвалить, переплатить и 

т.п.); 

10) прекращение действия как результат 

его длительного или сильного 

проявления (перехотеть, перетерпеть и 

т.п.); 

11) небольшую степень действия как его 

краткосрочность (передохнуть, 

перекурить, перекусить и т.п.); 

12) распространение действия на 

множество лиц, предметов 

(перезнакомить, переловить, перебить и 

т.п.); 

13) с частицей «ся» - взаимность 

действия (переглядываться, 

перемигиваться, переписываться и т.п.); 

14) законченность действия 

(перекрестить, пересыпать, перетереть и 

т.п.) ; 

тереть – измельчать, вытирать что-

либо. Отсюда – перетереть – 

разделить, разорвать, измельчить 

трением или высушить, вытереть, 

оттереть что-либо. 

Тёрка: 1. измельчитель соломы, 

пускаемый вслед за катками, 2. нерест 

рыбы. 

Тереть: 1. стирать бельё, 2. (бузу) о 

нерасторопном, медлительном, ничего не 

умеющем делать человеке. 

 

ПЕРЕТЯЖКИН 

Перетяжка: 1. пролив, проток,2. 

запрещённая крючковая снасть для ловли 

красной рыбы, перетягиваемая на кольях 

через реку,3. верёвка для перетягивания 

волокуши на другую сторону реки,4. 200 

крючков, связанных по сто штук,5. игра в 

перетягивание верёвки, каната двумя 

командами. 

 

ПЕРЕЩЕПКИН, ПЕРЕЩИПКИН 

Перещипок – небольшой овраг, 

буерак, разделяющий населённый пункт. 

 

ПЕРЕЯСЛОВ 
Переяславль -  город в др. Руси, 

Приставка  пере -   через, на части, 

куда-то, повторно, излишек, например в 

сочетании со словом прясло: 1. жгут 

из мягкой травы, соломы для вязки 

снопов, 2. изгородь из горизонтальных 

жердей, 3. жерди, прижимающие камыш 

на крыше, 4. жерди, из которых делают 

ворота, 5. спинка кровати. 

 

ПЕРСИЯНОВ , ПЕРСИДСКИЙ   

Перс, персиянин от: 1. прозвища 

казака ходившего походом в Персию, 2. 

родившегося от взятой в плен персиянки. 

 

ПЕРФИЛОВ  , ПЕРФИЛЬЕВ, 

ПОРФИРЬЕВ   

Перфилий, Порфирий – 

(библ.) «красный» - пурпурный или от 

тюрко – персидского палван, 

пехлеван – атлет, герой, борец. 

 

ПЕРШИН, ПЕРШОВ, ПЕРШИКОВ 

Перший – первый: в семье, строю, 

очереди и т.п. 

 

ПЕСКОВАТКИН, ПЕСКОВАТСКИЙ, 

ПЕСКОВАТСКОВ 

Пески – песчаная местность, песок. 

Песковатый: 1. песчаный, 

содержащий песок, 2. серовато-желтый, 

песчаный цвет. 

 

ПЕСКУНОВ, ПИСКУНОВ 

Пескун (пискун) – рыба вьюн. 

 

ПЕТЕЛИН 

Петел – петух. 

Пете(ё)лка – род капкана, силок. 
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ПЕТРОВ , ПЕТРУШИН, 

ПЕТРАКОВ, ПЕТРИЩЕВ  

ПЕТРОВСКИЙ   

Производные от имени Пётр (греч.) – 

«камень», «скала». 

 

ПЕТУХОВ 

Петух: 1.самец курицы, 2.удар мячом 

в игре, 3. обряд – свадебный подарок, 

отложенный на будущее (до рождения 

телёнка, барашка, петуха). 

 

ПЕТУШКОВ 
Петушок:1. молодой петух, 2. 

задира, 3. цветок (целозия гребенчатая), 

4. раст. – касатик безлистый, 5. резные 

деревянные или жестяные украшения на 

крыльце, ставнях, коньке, водосточной 

трубе дома. 

 

ПЕХТЕЛЕВ, ПЕХТЕЛИН 
Пехтель, пихтель – большой 

пест для ступы, сосуда в котором 

растирают, измельчают что-либо. 

 

ПЕХТЕРЕВ 

Пехтерь: 1. большой шест,  

2. корзина, кошель, 3. неуклюжий, 

громоздкий. 

 

ПИВОВАРОВ   

Пивовар – человек варящий, 

изготавливающий пиво. 

 

ПИКУЛИН, ПИКУЛЕВ 

Пика: 1. кончик носа, 2. оружие 

казака. 

Пикавый – неразговорчивый, 

молчаливый человек. 

Пиковый – льняной (ср. пикейный). 

Пикульки – мелкое печенье. 

 

ПИМЕНОВ , ПИМОНОВ  

Пимы: 1. у северных народов 

меховые сапоги, 2. в Сибири и на Урале 

валенки.  

 

ПИСАРЕВ   

Писарь – грамотный человек,  

ведущий записи о чём либо. 

 

ПИХРИН, ПИХРОВ 

Пихра: 1. рыболовная охрана, 2. о 

верховых (с верховьев Дона) казаках,          

3. иногородние, 4. беднота, 5. молодой 

казак, 6. мелочь, молодёжь, 7. детвора,      

8. невежа, деревенщина. 

Пихрец, пихрецы, пихречка 

– верховые казаки. 

 

ПИЧУГИН 

Пичуга – небольшая птичка. 

 

ПИЧУЖКИН 

Пичужка: 1. маленькая птичка 

(ласк.), 2. изделие из теста, которое пекли 

к празднику, свадьбе. 

 

ПИЩУЛИН, ПИСКУНОВ 

Пищать (писк) – тонко кричать, 

плакать. 

 

ПЛАТОВ   

Плат – большой женский платок, 

Плата – оплата чего либо: товара , 

услуг, работы. 

 

ПЛАТОНОВ  

Платон – (греч.) – «мощный», 

«широкоплечий». 

 

ПЛЕСИСТОВ 
Плёс: 1. участок реки от одного 

поворота до другого, 2. широкий 

спокойный участок реки между 

островами, протоками, 3. часть туловища 

рыбы, переходящая в хвост. 
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ПЛЕТНЁВ  

Плетеньщик – вязальщик плетней. 

Плетень: 1. вид плетёной из лозняка 

изгороди, забора, 2. плетёная борона,           

3. обманщик, фантазёр, болтун,                        

4. хоровод, 5. что-либо непривлека -

тельное.  

Плетёнка: 1. большая круглая 

корзина из прутьев. 2. тип постройки 

жилого дома у казаков, стены которого  

сплетены из хвороста, тростника, лозняка 

и обмазаны глиной. 

 

ПЛЕШАКОВ  

Плешак – астра китайская (раст.). 

Плешатый – лысый. 

Плешина: 1. родимое место, 2. лысая 

часть головы, 3. незаросшая часть леса, 

луга, земли. 

 

ПЛОТНИКОВ  

Плотник - мастер, специалист по:          

а) обработке дерева, б) строительству 

деревянных сооружений, в) изготовле -

нию деревянных предметов. 

 

ПЛУЖНИКОВ 

Плужок – небольшой однолемешный 

плуг. 

 

ПОВЕТКИН 

Поветь – навес, крытый двор. 

 

ПОГОЖЕВ  

Погожий – ясный, солнечный день. 

 

ПОГОНЦЕВ  

Погоныч: 1. погонщик скота, 

табунов, 2. длинный кнут пастуха,                  

3. погоня. 

 

ПОГОДИН 

Погода: 1. непогода, 2. метель с 

ветром, 3. волнение на воде (море, реке и 

т.п.), 4. ясные, солнечные дни, 5. снег, 

снегопад. 

Погодно – солнечно, тихо. 

 

ПОГОЖЕВ   

Погожий – ясный, солнечный день, 

время суток. 

 

ПОДЗОРОВ 

Подзор: 1. отделанная кружевами 

занавеска к кровати, юбке, идущая до 

пола,  2. нижняя кружевная занавеска на 

окнах,  3. резной карниз, 4. кружевная 

оборка, кайма покрывала или постель -

ного белья, 5. выступающая назад над 

рулём часть кормы лодки, судна. 

Подзоренки – опушка у платья для 

украшения. 

Подзоревать – поспать на заре, 

обычно после проделанной рано утром 

работы (выгнать скот в стадо, открыть 

птичник, насыпать зерна, налить воду и 

т. п.). 

 

ПОЗДНЫШЕВ, ПОЗНЫШЕВ   

ПОЗДЕЕВ ,  ПОЗДНЯКОВ 

Поздныш, поздняк – поздний в 

семье, по возрасту родителей, по рожде -

нию и т. п. ребёнок. 

 

ПОДТЁЛКОВ 

Подтёлка – тёлка от одного года до 

двух лет. 

Подтёлок – годовалый телёнок. 

 

ПОДХАЛЮЗИН   

Подхалюза – льстивый, угодливый 

человек. 

 

ПОДХВАТИЛИН 

Подхват – сковородник. 

Подхватистый – резкий, быстрый. 
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Подхватный – ловкий, растороп -

ный. 

Подхватки – специальное приспо -

собление для вытаскивания рыбы из 

бредня. 

 

ПОЗДЕЕВ , ПОЗНЫШЕВ  

Скорее всего от корня слова поздно, 

отсюда и позныш – поздний ребёнок, 

гость. 

 

ПОКРОВСКИЙ  

Скорее всего, от праздника, дня Покрова 

Пресвятой Богородицы, в который ро -

дился ребёнок, или произошло событие 

связанное с фамилией.  

 

ПОЛЕВОЙ 

От жизни, связанной с полем: 1. полевой 

стан, охотник и т. п., 2. полевая – каша, 

кухня, печка и т.п.  

Полевая овсянка – пырей 

волосистый (раст.). 

Полевое колесо: 1. левое колесо 

плуга, 2. меньшее колесо косилки. 

Полевой василёк – цветок. 

Полевой скот – нагульный скот. 

 

ПОЛИВАНОВ 

Поливан – от Полиен (греч.) – 

«многословный».  

Полван (персид.) – «герой, атлет, 

борец». 

Полив – увлажнение почвы, 

орошение.  

Полива – жидкий специальный 

состав для обмазывания гончарных 

изделий, глазурь. 

 

ПОЛИКАРПОВ 

Поликарп (др.гр.) – «плодородный». 

 

ПОЛОВКОВ, ПОЛОВЦЕВ 

Полова – отходы при обмолоте зерна. 

Половна – корзина. 

Половник: 1. сарай для половы, 

сена, соломы, 2. половик, коврик,                

3. черпак для жидкости, супа и т. д. 

Половый – светло-жёлтый (цвет). 

 

ПОЛОЗОВ, ПОЛОЗКОВ 

Полоз: 1. часть салазок зимних саней,                       

2. неядовитая степная змея, 3. ребёнок-

ползунок, 4. неядовитая змея, 

желтобрюх. 

Полозить – ползать. 

 

ПОЛСТЯНОВ 

Полстяна – материал из  грубого 

льна, холста. 

Полста – половина сотни от чего-

либо. 

 

ПОЛТАВЕЦ, ПОЛТАВЦЕВ 

Выходец из степной области Полтавы, на 

Украине. 

 

ПОЛУХИН , ПОЛУШКИН  

Скорее всего от полушка, полуха 

– старинная медная монета достоинством 

в четверть копейки. 

 

ПОЛЯКОВ  

Поляк: 1. ставший казаком, выходец 

из Польши, 2. ходивший в поход на (или 

через) Польшу. 

Полянь – поляна. 

 

ПОНОМАРЁВ  

Пономарь – псаломщик, низший 

церковный чин в православной церкви. 

 

ПОПОВ  

Поп: 1. священник. 2.круглый 

деревянный чурбачок, который ставят 

вертикально (на попа) при игре в городки 

– также рюха, клёк. 
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ПОРОШИН 

Пороша – свежепывшийся снег.  

Порошинка – мелкая пыль 

попавшая в глаза, или запорошившая 

что-либо. 

 

ПОСКРЁБЫШЕВ 

Поскрёбыш – последний или 

поздний ребёнок в семье. 

 

ПОТАПОВ ,  ПОТАНИН 

Потаня – уменьшительное от 

имени Потап (греч.) – Потапий, 

этимология не ясна.  

Потанивать : 1. напевать,              

2. петь частушки, 3. покрикивать, 

погонять лошадь. 

Потай: 1. углубление для 

головки болта, винта, 2. ударный 

инструмент для обработки 

отверстий, 3. тайно.  

 

ПОЯРКОВ 

Поярок –  1. ягнёнок, 2. шерсть 

первой стрижки от ягнёнка, 3.тонкий 

войлок, сваляный из такой шерсти. 

Яра – «весна» - по яре – по окончанию 

весны. Поярком называли ребёнка, 

родившегося в конце весны – начале 

лета. 

Ярок –  1. небольшой овраг,                      

2. небольшой крутизны берег реки. 

Ярка – молодая овца. 

Ярки:  1. игра в бабки, 2. играть в мяч, 

загоняя его в лунку. 

 

ПРАСЛОВ, ПРОСЛОВ, ПРАСОЛОВ 

Прасол: 1. солильщик мяса, рыбы,             

2. добытчик, торговец солью. 

Просол: 1. рыба в рассоле, 2. соления. 

 

ПРИВАЛОВ 

Привал: 1. остановка в пути на отдых. 

2. зять, живущий в доме жены – дочери 

родителей. 

 

ПРИЁМЫХОВ, ПРИЁМУХОВ, 

ПРИЁМЫШЕВ 
Приёмух (приёмых) – муж, 

живущий в доме жены – дочери 

родителей. 

 

ПРИМАКОВ 

Примак – зять, живущий в доме 

тестя. 

 

ПРИСТАВКИН 
Приставить – переходить жить в 

дом жены.  

Приставучий, приставущий 

– назойливый, надоедливый.  

Пристав – начальник местной 

полиции.  

Приставка – пристройка к чему-

либо.  

Приставник – приставленный для 

надзора.  

Приставлять, пристраивать 

– новые головки сапог к старым 

голенищам. 

 

ПРОЗОРОВ, ПРОЗОРОВСКИЙ  

Прозор – небольшое отверстие, 

просвет, через которые видно что-либо. 

 

ПРОКЛОВ 

Прокл -  древнегреческий философ-

неоплатоник, глава Афинской школы, 

крупнейший и влиятельнейший философ 

поздней античности. 

 

ПРОКУДИН, ПРОКУНДИН 

Прокуда: 1. шаловливый, проказ -

ливый ребёнок, бедокур,  2. изворот -

ливый, предприимчивый. 
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ПРОНИН 

Возможно от «Проня» - ласково умень -

шительно от Прохор (др.гр.) – запе -

вала, заводила. 

 

ПРОСВИРИН, ПРОСВИРОВ , 

ПРОСВИРНИН  

Просвира – церковный обрядовый 

хлебец, то же, что просфора. 

 

ПРОСКУРНОВ 

Проскурняк (раст.) – алтея 

(степная трава). 

 

ПРОТАСОВ, ПРОТАСКИН 

Протас – протягивающий или 

протаскивающий что-либо через 

неудобную, щель, отверстие. 

 

ПРОТОПОПОВ  

Протопоп - (религ.)  чин православ -

ного священнослужителя. 

 

ПРОХОРОВ ,  ПРОШИН 

от Прохор, Проша: 1.(др.гр.) – 

«запевала», «заводила», 2.(библ.) – 

«начальник хора». 

 

ПТАХИН  

Птаха – маленькая птичка, жаворонок. 

 

ПРУДКОВ, ПРУДНИКОВ 

Пруд, прудник – родник, ручей. 

Прудка: 1. запруживание, 2. водоём 

огороженный плотиной.  

Прудочек – нитка бус.  

 

ПРЯСЛИН, ПРЯСЛОВ, ПЕРЕЯСЛОВ 

Прясло, Переясло: 1. жгут из 

мягкой травы или соломы для вязки сно -

пов, 2. изгородь из горизонтальных жер -

дей, 3. жерди, прижимающие камыши на 

крыше, 4. жерди, из которых делают во - 

рота, 5. спинка кровати, 6. пространство 

стены между двумя башнями укрепле -

ния, крепости.  

Прясть – скручивать в нить шерсть, 

пух и т. п. 

 

ПРЯХИН 

Пряха: 1. прялка – приспособление 

для скручивания шерсти, волокон в нить, 

2. женщина, прядущая нить на прялке. 

 

ПУГАЧЁВ 
Пуга – буря, снежная метель. 

Пугать – внушать страх.  

Пугач: 1. детская игрушка в виде 

пистолета, 2. большой ушастый филин, 

своим криком по ночам пугающий 

людей.  

Пугало: 1. чучело для отпугивания 

птиц в саду, огороде, 2. человек с 

отпугивающей внешностью, 3. то, чем 

(тот, кем) пугают, предмет страха, 

боязни. 

 

ПУДОВКИН, ПУДАВОВ  

Пудовка: 1. гиря в один-три пуда,               

2. ёмкость на один пуд зерна, муки,                 

3. большая банка для масла. 

Пудовок – ёмкость, мера сыпучих 

тел, муки, крупы и т.п. 

 

ПУПКОВ  

Пупок: 1. живот, 2. что-либо вытяги -

вающееся, торчащее («как пупок в степи, 

на яру»), 3. куриный желудок как 

деликатесная еда у казаков.  

Пупочница – бабка-повитуха. 

 

ПУСТОВАЛОВ, ПОСТОВАЛОВ 

Пустовал, постовал – 

валяльщик шерсти. 

Постовальня – мастерская для 

валки шерсти, кошмы,валенок. 
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Постолы: 1. туфли, сандалии,                     

2. верёвочная обувь, 3. обувь из валяной 

шерсти. 

ПУСТОШКИН  

Пустошь – незаселённый, невоз -

деланный участок земли. 

Пустошка – птица - удод. 

 

ПУТИЛОВ, ПУТИЛИН,  ПУТИН, 

ПУТЯТИН 
Путило, Путята – древне-русские 

имена, возможно данные детям, 

родившимся в пути – дороге. 

Путы, путины – специальная 

перевязь на ноги людям, лошадям, 

птицам и др., чтобы не убегали, оковы. 

Путь – 1. дорога, 2. расстояние, 3. 

поездка, 4. направление, 5. толк (в 

человеке, деле и т. д.). 

 

ПУХЛЯКОВ  

От слова «пухлый» - округлый  

мягкий, несколько вздутый, вспученный. 

 

ПУЧКОВ,  ПУЧИН, ПУЧНИН 

Пучка: 1. пучок чего-либо, 2. группа. 

Пучки – мягкие части кончиков 

пальцев – подушечки. 

Пучок – кусок чакана для 

наматывания лески. 

Пучистый: 1. выпячивающийся,                  

2. топкий, болотистый. 

 

ПУШКАРЁВ  

Собственно пушка – огнестрельное 

орудие. 

Пушка: 1. задняя часть лодки,                     

2. гриб-дождевик. 

 

ПЫРКОВ  

Пыр – носок, передняя часть сапога, 

башмака. 

Пырнуть – ударить чем-либо 

остроконечным. 

 

ПЫШКИН  

Пышка: 1.жареная из пресного теста 

лепёшка, 2.прозвище полного ребёнка, 

женщины, 3.кактус. 

 

ПЧЕЛИНЦЕВ 

Пчелинец: 1. пчеловод, пасечник,                 

2. дятел – за то, что поедает пчёл. 

 

ПЯТАКОВ  

Пятак – монета. 

Пятака – пятилетняя лошадь. 

Пяток – пятница.  

Пятый – сын в семье. 

 

 

 

 
                                                                                                 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 97 

Р 
 

РАГОЗИН, РОГОЗИН 

Рогоза – водное или болотное травя -

нистое растение, используемое на корм 

скоту, для плетения домашней  утвари, и 

как  строительный материал. 

 

РАЗДОРОВ  

Раздор - разногласия, вражда, ссора. 

 

РАЗИН 

Разинуть – открыть, раскрыть.  

Рази – разве?  

Разь (устар.) – разница.  

Разить: 1. бить, рубить, колоть 

противника, 2. сильно пахнуть. 

 

РАЗМЁТНОВ 

Размётный – размётанный, распо – 

ложенный, раскиданный вразброс. 

 

РАЙКИН 

Райка: 1. райская яблоня и её плоды, 

 2. от женского имени Раиса-Райка. 

 

РАКОВ, РАКОВЦЕВ 

Рак: 1. речное членистоногое, 2. 

(раст.) кактус членистолистый, 3. 

(раст.) повилика европейская, 4. 

земляной рак – насекомое медведка. 

 

РАКИТИН, РАКИТЯНСКИЙ 

Ракита – вид речной ивы.  

Ракитняк: 1. тальник, 2. степная 

трава. 

Ракитич – человек с большой 

головой. 

 

РАМАЗАНОВ 
Рамазан – мусульманский праздник. 

 

РАМОВ 

Рамо – плечо. 

Рама: 1. ячейка рыболовной сети,                 

2. составная часть бороны. 

 

РАСКАТОВ 

Раскат: 1. пойти под уклон 

поверхности, 2. морально опускаться,             

3. громовой, резкий звук, грохот. 

Раскатать: 1. откатить друг от друга 

брёвна, шары, камни и т. п., 2. губы – 

сротозейничать, обнадежиться, размеч - 

таться. 

Раскаты – крепость, бастионы. 

 

РАСПОПИН, РАСПОПОВ 
Распоп – расстриженный поп,  

священник, лишённый своего сана. 

 

РАССОХИН 

Рассоха (развилка, развилина):                  

1. рукоятка косы, 2. доска у сохи,                      

3. развилка дорог, 4. место соединения 

двух рек. 

 

РАСТРИГИН, РАСТРЫГИН 

Растрига, растрыга – церков- 

нослужитель, лишённый сана, расстри- 

женный. 

 

РАТИЕВ, РАТУЕВ 

Рать (ст. рус.) – войско. 

Ратай – ратоборец, воин. 

 

РАХМАНИНОВ, РАХМАНОВ 

Рахманки: 1. смесь  из выжарок 

рыбьего жира, икры, молок, печени,                

2. несъедобные внутренности рыбы.              

3. выжарки из свиного сала. 

Рахманный: 1. пышный, красивый,          

2. полный (о человеке), 3. пухлый,                 

4. расхожий, плохой, 5. некрасивый, 

непривлекательный. 
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РЕБРОВ, РЕБРИКОВ , РЕБРЕЕВ  

Ребро: 1. дугообразная грудная кость,          

2. прямой отрезок на пересечении двух 

граней геометрического тела, 3. узкий 

край или сторона какого-либо предмета, 

4. поперечная перекладина в боковине 

арбы, повозки.  

Ребрина: 1. грудина (у скота), 2. борт 

телеги, арбы в виде решётки.  

Реберник – солодка щетинистая 

(раст.).  

Ребристый – неровный, с частыми 

выступами. 

 

РЕВУНОВ, РЕВЯКИН 

Ревун: 1. поток весенней воды,                   

2. (раст.) дягиль лекарственный, 3. 

бугай, бык, 4. самый большой колокол на 

колокольне. 

 

РЕДИН, РЕДИЧКИН  

Редкий (негустой, прореженный):                

1. волос на голове, 2. посев в поле, ого -

роде, 3. лес, кустарник, 4. особый, нео- 

бычный, 5. негустой суп, каша. 

Редька, редис – овощ. 

 

РЕЗАНОВ 
Реза, резана – (др.рус.) денежная 

единица. 

 

РЕЗНИКОВ, РЕЗАНЦОВ  

Резник – мясник, забойщик скота.  

Резники – ресницы.  

Резанки – сухое печенье из полосок 

теста, хворост. 

Резак: 1. небольшая коса с короткой 

ручкой, 2. осока (раст.) (резуха, 

резука).  

Резка – корм для скота из резаной 

соломы. 

Резко: 1. быстро, 2. сильно, 3. очень. 

Резунец – первый тонкий лёд в пе- 

риод ледостава.  

Резучий – перемёт (рыболовн.), 

крючковатая снасть.  

Резь: 1. инструмент для резания 

железа, 2. резьба, нарезка на метал- 

лических деталях. 

 

РЕЗЦОВ 

Резь – инструмент для резанья железа. 

Резник – мясник. 

Резники – ресницы. 

Резанина: 1. сильная ссора, 2. резня - 

побоище. 

Резак: 1. небольшая коса с короткой 

ручкой, 2. осока островатая (раст.). 

Резунец – первый тонкий лёд в 

период ледостава. 

 

РЕЛИН 

Рель – заливной луг в речной пойме. 

Рели – качели. 

 

РЕМЕЗОВ, РЕМИЗОВ 

Ремез – птица семейства синицевых. 

Селится в зарослях тростника и на де -

ревьях вблизи рек и ручьёв, гнездо в виде 

шара с боковым входом.  

Ремиз: 1. в некоторых карточных 

играх: недобор установленного числа 

взяток, а также – штраф за такой недо -

бор, 2. повторный предупреждающий 

удар (укол) в фехтовании. 

 

РЕМЧУКОВ, РИМЧУКОВ 

Ремчук – творог переваренный с 

молоком и высушенный впрок.  

Римчук – топлёное молоко. 

 

РЕПИН , РЕПНИКОВ, РЕПНИН 

Репа, репка: 1. овощ, 2. петь репку 

– балагурить, смешить. 

Репнуть – лопнуть. 
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Репный – с шероховатой, борозд -

чатой поверхностью. 

Репанка – сорт дыни. 

Репня – каша из репы. 

 

РЕТИВОВ  

Ретивый: 1. пылкий, горячий, 2. 

действующий с рвением, усердный, 

старательный. 

 

РЕУТОВ, РЕУТСКОВ, РЕУЦКОВ 
Реут (ревут) – самый большой 

громогласный колокол на колокольне 

церкви, храма (ревун). 

 

РЕШЕТОВ, РЕШЕТНИКОВ, 

РЕШЕТОВСКИЙ  
Решет – решето, сито.  

Решетины – часть крыши, кладу- 

щаяся на кровлю (кроклы) – стропила. 

Решка: 1. редкая сеть, 2. конец чему-

либо, 3. навести решку – навести по- 

рядок, 4. уключина, 5. железный крюк на 

носу лодки, 6. часть механизма ветряной 

мельницы, 7. упрямый человек. 8. инстру 

мент для натягивания шин на обод 

колеса. 

Рештовка – сорт строительного пи- 

лёного леса. 

Решетник, решетняк – мастер 

по изготовлению сит, решёт. 

 

РЖЕВСКИЙ  

Скорее всго от выходца из города Ржев, 

находящегося под Москвой. 

 

РОГАЧЁВ 
Рогач: 1. рукоять у сохи, 2. ухват, 

уключина, 3. железный крючок на 

водорезе, носу лодки, 4. приспособление 

для закрепления кудели на прялке,                       

5. животное  с большими рогами: бык, 

лось, олень, 6. жук – насекомое,                   

7. раздвоенный конец вертикального 

винта, вращающего жернова на мельни -

це, 8. инструмент для натягивания шин 

на обод колеса. 

 

РОГОЖИН 
Рогожа – грубая, плетёная ткань из 

мочала, коры. 

 

РОГАЛЁВ, РОГАЧЁВ 
Рогач (рогаль) – 1. большерогий 

бык, 2. русская печь.  

Рогатка – 1. лапа якоря, 2. (раст.) 

клоповник полевой, 3. (раст.) гусиный 

лук жёлтый.  

 

РАДИМОВ, РОДИМОВ  

Радимир -  (др. рус.) имя – 

«радостный миру». 

Радимичи -  одно из западных 

славянских имен. 

 

РОДИН, РОДИОНОВ  

Возможно от уменьшительной формы 

русского имени Родион от Иродион 

(греч.) – «герой». 

Род - родственник, родня. 

 

РОЖКОВ 

Рожок: 1. зубец граблей, вил, остроги, 

2. лапа якоря, 3. сухие, сладкие стручки 

рожкового дерева, 4. кулинарное изде -

лие, 5. месяц в период новолуния, 6. 

индивидуальный (самим сделанный) 

пастухом (пастушком) музыкальный 

инструмент в виде дудочки с отверстия -

ми.  

 

РОЖНОВ 

Рожны – вилы. 

Рожнатые – сани с широкими 

полозьями, брусьями и рожнами 

(наставками) по бокам. 

Рожон – нагло, нахраписто. 
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РОЗОВ, РОЗАНОВ 

Розовый – светло-красный цвет. 

Роза – кустарниковый цветок. 

 

РОМАНОВСКИЙ , РОМАШКОВ, 

РОМАНЦОВ, РОМАШОВ 

Производное от Роман (лат.) 

«романус» - римский. 

Ромашка – цветок. 

 

РОСЛЯКОВ, РУСЛЯКОВ 

Росляк, русляк – высокий рослый 

человек. 

 

РОХЛЯКОВ 

Рохля – вялый, нерешительный. 

 

РУБАКОВ  

Рубака – храбрый, отважный человек, 

мастерски владеющий холдным 

оружием. 

  

РУБАШКИН  
Рубаха: 1. одежда, 2. деревянная 

облицовка ветряной мельницы                        

Рубашка: 1. одежда, 2. кожух, 

надеваемый на жернова, 3. колпак для 

защиты от распыления муки при 

засыпании в мешок, 4. кожура зерна, 

жёлудя. 

 

РУБЕЖНИКОВ, РУБЕЖАНСКОВ 

Рубеж : 1. граница чего-либо, 

2.ограниченное пространство, 3. у воен- 

ных - край, граница боевых действий. 

 

 РУБЛЕВСКИЙ , РУБЛЁВ 
Рубель: 1. валик для катания белья, 2. 

жердь, прижимающая солому, сено на 

возу, 3. деревянный или металлический 

брусок с поперечными рубцами для обра- 

ботки валенок.                        

Рубль – монета. 

 

РУБЦОВ  

Рубец: 1. шрам от раны, 2. часть 

желудка жвачного животного, 3. шов на 

ткани, 4. продолговатое углубление, 

складка на поверхности чего-либо.                        

 

РУДАКОВ , РУДИН, РУДНЕВ, 

РУДЕНКОВ , РУДОВ 
Рудак, рудень – рудой, т. е. 

рыжий, красный. 

Руда: 1. кровь, 2. природное, 

минеральное сырьё. 

 

РУСАКОВ , РУСАНОВ, РУСИН  

Русый – светловолосый, шатен. 

Русак: 1. заяц, 2. русский (не казак). 

 

РЫБНИКОВ 
Рыбник – на Руси торговец рыбой. 

 

РЫМАРЕВ 

Рым: 1. металлическое кольцо на 

машинах, деталях оборудования для 

удобства их поднятия и перемещения,2. 

металлическое кольцо или скоба для 

причаливания судов на пристанях. 

Рымарь (старорусс.) – шорник, 

специалист по кожаной упряжи. 

 

РЫКОВ, РЫКОВСКИЙ , 

РЫКОВСКОВ , РЫЧКОВ 

Рык – низкий, горловой звук голоса, 

рычание, рёв.  

Рыкач, Рыкун, Рык – 

распространенные древнерусские имена. 

 

РЫЧАГОВ  

Рычаг – стержень, который может 

вращаться вокруг точки опоры и 

позволяет при помощи меньшей силы 

воздействовать на большую силу, вес, 

массу. 
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РЮМИН 

Рюмить – плакать, хныкать. 

 

РЯБОВ , РЯБЕЦ, РЯБЦЕВ, 

РЯБУХИН 

Рябец – молоток с насечкой для 

обработки жернова. 

Рябая – витая булка. 

Рябок, рябчик – мука, заваренная 

с пшеном. 

Рябчик – рыба берш. 

Рябый – 1. сорт арбуза, 2. ребристый 

предмет, 3. пятнистый. 

Рябой – покрытый оспинами.

С 
 

САБЛИН 

Сабля, шашка – холодное оружие 

с длинным, несколько изогнутым 

клинком и односторонним лезвием. 

 

САБУРОВ  
Сабур (тюрк.) – выносливый. 

 

САВАТЕЕВ, САВВАТЕЕВ, САВИН , 

САВЧЕНКО , САВЧЕНКОВ  
Савва (др. евр.) – «старец». Согласно 

Библейской энциклопедии – древнее 

слово, значение которого не ясно опре -

делённо. В Священном Писании оно 

встречается в двух смыслах, как имя 

человека и как имя народа. 

 

САВЕЛЬЕВ , САВЁЛОВ  
Савелий, Савел (древнеевр.) – 

«тяжкий труд». 

 

САГАЙДАЧНЫЙ 

Сагайдак, саадак:  (тюрк.) – 

«саадак»: 1. налучие, футляр для лука, 2. 

в старину у конного воина набор воору -

жения, состоявшего из лука с налучием и 

колчана со стрелами, на который в похо- 

де надевался чехол, 3. расшитый чехол 

для лука и стрел. 

 

САДЧИКОВ  

Садчик: 1. рабочий, сажающий что-

либо в печь для обжига, 2. человек, сажа- 

ющий крестьян на землю, расселяющий 

их. 

 

САДЫКОВ 

Садык, саадак -  колчан для 

стрел и лука. 

 

САЗОНОВ 

Сазон – греч. (созонт) – 

«спасающий». 

 

САЛАМАТИН 
Саламата – густой (как каша) суп, 

заправленный какой-либо мукой, салом 

или маслом. 

 

САЛМАНОВ 

Салман (библ.) – «облачение», 

«одежда». 

 

САЛТЫКОВ 

Салтык (татар.) – хромой. 

 

САЛЬНИКОВ  
Сальник: 1. холощёный кабан,                     

2. женский головной убор, надеваемый 

под платок, 3. уплотнение на валу, оси, 

сохраняющее смазку.  

Сал: 1. ограниченное место на реке для 

ловли рыбы плавными сетями, 2. заброд 

невода, 3. дом, место на кону в игре, где 
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нельзя салить (пятнать соперника, игро -

ка), 4. камышовый плотик для седла и 

оружия при  переправе через реку вплавь, 

привязывался к конскому хвосту. 

Сальничек – небольшая кадка для 

засолки сала. 

 

САМАРИН  
Выходец из города Самары. Согласно 

Библейской энциклопедии Самария 

– это «сторожевое место», «сторожевая 

башня» 

 

САМОЙЛОВ , САМОХИН  
Самойло – от имени Самуил (др. 

евр.) – с уменьшительной формой 

Самоха, очень популярное в России 

имя используемое до начала XX века. 

 

САМСОНОВ  
Самсон (библ.) – «солнце». 

 

САМУИЛОВ 
Самуил (библ.) – «испрошенный 

от Бога». 

 

САМУСЕВ 

Возможно от: 1. «самусей» (самосей, 

самосев) посев растений естественным 

образом из осыпающихся семян,                     

2. житель местности, заросшей культур -

ными растениями из осыпавшихся семян 

– самосей, самосейка и т. п. 

Самусь – уменьшительная форма от 

Самоха, Самуил (др. евр.) – «бог услы -

шал». 

 

САНЕЕВ, САНАЕВ, САНИН 

Саня – уменьшительно-ласкательная 

форма от Александр (Саша) (др. греч.) – 

«защитник», «оберегающий». 

 

САРЫЧЕВ  

Сарыч – хищная птица, похожая на 

ястреба. 

 

САФОНОВ ,СОФОНОВ 

Сафон (Сафоний) – с (др.евр.) - 

«бог спрятал». 

 

САФРОНОВ  

Софрон (греч.)– «здравомысля –

щий», «благоразумный». 

 

САФЬЯНОВ  

Сафьян – тонкая, мягкая кожа 

растительного дубления, выделываемая 

из шкур коз и овец. 

 

САХАРОВ 

Сахар: 1. выжаренный или высушен- 

ный сладкий компонент свеклы, трост - 

ника и т. п. растений, 2. (др.индийское )– 

песок. Согласно Библейской  энцикло -

педии сахар – «вознаграждение», 

«плата», за что-либо. 

 

СВАТИКОВ 

Сваты - родители жениха и невесты 

по отношению друг к другу. 

Сват: 1. распорядитель на свадьбе,               

2. дружеское обращение друг к другу 

мужчин зрелого возраста. 

 

СВЕКОЛКИН  
Свёкла – овощное, кормовое и 

техническое растение корни которого 

(красного или белого цвета) употребляют 

в пищу и для производства сахара. 

 

СВЕЧНИКОВ , СВЕШНИКОВ 

Свеча: 1. палочка из жирового ве -

щества, с фитилём внутри, служащая для 

освещения, 2.прямой вертикальный 

взлёт, подъём вверх мяча, самолёта. 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 103 

Свечка – о безразличном ко всему 

человеке («Ни богу свечка, ни чёрту 

кочерга»), печка. 

 

СВИРИДОВ , СВИРИДИНОВ, 

СВИРИДОНОВ 

От Свирид, Свиридон – 

(др.греч.) «дар души». 

 

СВИСТУНОВ 

Свист: 1. полное отсутствие чего-

либо, 2. резкое выдыхание через спе- 

циальным образом сложенные губы.  

Свистун: 1. яйцо без зародыша,                

2. утка, 3. брехун, 4. бездельник. 

 

СЕБРОВ, СЕБРЯКОВ  

Себро: 1. семья, группа, партия, 

компания, 2. род (семья), 3. соседи, 

4.искажённое, диалектное - серебро – 

благородный металл, 5. мелкая, 

разменная монета,6. мелодичный, 

звонкий голос. 

 

СЕВИДОВ 

Севид (Сеид) – (тюрк.-араб.) 

«саид» – «счастливый». 

 

САВОСТЬЯНОВ ,СЕВОСТЬЯНОВ 

Севостьян - Севастьян 

(Себастьян)– греч. – «славный, 

высокочтимый». 

 

САВЧЕНКО , САВЧЕНКОВ  

Савва – (христ.) – «дед», «старец»; 

(лат.)- (савис, свавис) – «милый», 

«любезный». 

  

СЕДЕЛЬНИКОВ 

Седельник – шорный мастер по 

изготовлению сёдел, упряжи. 

Седло: 1.сиденье для всадника на 

коне, осле, верблюде и т. п., 2. низкая 

часть между двумя холмами, горами,            

3. название деталей для опоры, насадки 

чего-либо, 4. околопочечная часть туши. 

 

СЕДОВ  

Седой: 1. белый, потерявший свою 

окраску (о волосах), 2. с вкраплением 

белых волосинок (о мехе), 3. серовато – 

белый, белесый, 4. древний, относящийся 

к далёкому прошлому. 

 

СЕКАЧЁВ 

Секач: 1.взрослый дикий кабан с боль 

шими передними клыками, 2. большой 

острый нож для рубки, сечки, резания 

чего – либо, 3. насекомое, вредитель ви -

ноградных лоз. 

Секало (архаич.) – кресало, отсюда – 

секать – высекать огонь. 

 

СЕКРЕТЁВ       
Секрет: 1. скрытый караул, казачий 

дозор в степи, лесу, 2. тайна от кого-

либо. 

Секреть (тат.) – название рыбы 

особой породы. 

 

СЕЛЕЗНЁВ  

Селезень – самец утки. 

 

СЕЛИВАНОВ  

Селиван (Силуян) – (лат.) 

«лис». 

 

СЕМАКОВ, СЕМИЧНЫЙ, 

СЕМИЧАСТНЫЙ, СЁМУШКИН 
Семак: 1. русская медная монета в две 

копейки, 2. седьмой ребёнок в семье,           

3. семь копеек, 4. (ст. рус.) полкопейки. 

 

СЕМЁНОВ , СЕМИН, СЁМИН, 

СЕМИКИН, СЕМЫКИН 

От  Семён – Симеон (библ.) - 

«услышанный богом». 
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Семины – семечки.  

Семик – семь. 

 

СЕМЕНИХИН, СЕМЕНИЦИН, СЕ – 

МЕНЦОВ , СЕМЕНЧЕНКОВ  
Семень – особый вид лома для ска -

лывания и прорубания льда на реке во 

время зимней ловли. 

Семенить – идти мелкими частыми 

шагами. 

Семины – семечки. 

Семины – семечки.  

Семик – семь. 

 

СЕМИЛЕТОВ  
Скорее всего от словосочетания «семь» и 

«лет», например, человека проведшего 

семь лет в военных походах или плену и 

т.п. 

 

СЕННИКОВ 
Сенник: 1. сарай или отгороженное 

место для хранения сена, 2. (раст.) 

полевой цветок. 

Сенной: 1. (раст.) гвоздика борода- 

тая, 2. вербена. 

 

СЕНЮТИН, СЕНЮТКИН , 

СЕНЯТНИКОВ, СИНЯТНИКОВ  

Возможно от прозвища Сеня от 

Арсений (др. греч.) «мужественный». 

 

СЕРАФИМОВ, СЕРАФИМОВИЧ 

Серафим – согласно Библейской 

энциклопедии значение этого слова 

имеет, как минимум два смысла: 1. 

«пламень», «горение» и 2. «возвы шен -

ный», «благородный». 

 

СЕРБИН, СЕРБИНОВ  

Серб – славянин из Южной Европы. 

 

СЕРДЮКОВ  

Сердюк – днепровский казак из 

гвардии гетмана в конце XVII – начале 

XVIII вв. 

 

СЕРЕБРЯКОВ 

Серебро – драгоценный металл. 

Серебряк: 1.сода, выжигаемая из 

степного растения солянка, 2. вид 

степной колючей травы.  

 

СЕРЕДА, СЕРЕДИНЦЕВ 
Середина – половина чего-либо.  

Середа, среда – день недели. По 

церковному обычаю неделя начиналась с 

«недели», т. е. с воскресенья. При таком 

счете среда – это средний день недели. В 

древне-русском языке среда называлась 

«третийник» («третейник»). 

Серединец: 1. средний сын, 

родственник, 2. живущий в середине 

хутора, станицы. 

 

СЕРИКОВ, СЕРКОВ, СЕРЯКОВ 

Серик – лошадь серой масти.  

Сереть – светать. 

Серка: 1. плотва (рыба),                          

2. отрыгиваемая для пережёвывания у 

животных пища. 

Серко – распространённая на Дону 

кличка лошади. 

Серяк: 1. головной женский платок из 

холста, 2. заяц – русак. 

 

СИВЕРЦЕВ, СИВЕРСКИЙ 
Сивер: 1. север, 2. холодный север- 

ный ветер.  

Сиверка (о): 1. ненастная погода, 2. 

хмурый человек, 3. холодный, зимний 

дождь. 

Сиверко – холодно. 

Сиверный – северный. 
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СИВОЛОБОВ  

Сивый – седой, белесый - отсюда 

сочетания в фамилиях: Сиволапов, 

Сивогривов и т.п. 

 

СИГАЕВ  
Сигай -  прыгай. 

Сигать – прыгать с чего-либо:  

обрыва, какой-либо возвышенности. 

 

СИДЕЛЬНИКОВ 

Сиделец – дежурный в станичном, 

хуторском правлении. 

Сиделка: 1. помост для ловли рыбы, 

2. гнездо для наседки, 3. дежурство 

казака в правлении, 4. ягодицы, задница, 

5. старая дева, 6. санитарка, сестра мило -

сердия, медсестра. 

 

СИДОРИН , СИДОРОВ  
Сидор: 1. древнерусское имя,                        

2. походный заплечный мешок. 

  

СИЗОВ  
Сизый: 1. бледный, худой, 2. серый, 

белесый с голубизной. 

 

СИЛАЕВ, СИЛАНТЬЕВ, СИЛИН, 

СИЛКИН   

От Силантий (древнерим.) название 

леса – sila в Южной Италии (по Ю. 

Федосюк, стр. 169, 1972 г.). 

Сила: 1. сильный, в силах, хороший, 

2. о чём-либо в большом количестве. 

Силок: 1. кость, шар, камешек и т.п. 

используемые как биток в играх,2. 

охотничья петля для ловли дичи. 

 

СИНЕОКОВ  
Сложносоставное слово, состоящее из : 

синий (цвет) и (ст.рус.)- «око» -глаз. 

 

СИМОНОВ  

Симон (библ.) – «испытатель», 

«оценщик», возможно «услышание». 

 

СИНЕЛЬНИКОВ 
Синельник – мастер по покраске 

тканей в синий цвет. 

Синель, синельник – сирень. 

 

СИНЯТНИКОВ  
Этимология происхождения не ясна. 

 

СИПАТОВ, СИПЛОВ, СИПИН 

Сип (сипа): 1. презрительное проз- 

вище иногородних, не казаков, деревен- 

щина, 2. коза, 3. невежа, 4. птица семейст 

ва ястребиных. 

Сиплый (голос) – звук приглушённо-

хриплого со свистом оттенка. 

Сипуга (сипучка) – метель, 

вьюга. 

Сипеть: 1. шипеть, 2. шипучий звук 

вьюги (устар.), 3. неприлично пахнуть. 

Сиповый: 1. промёрзший, 2. сиплый. 

Сипать – дёргать за крючок (о рыбе). 

 

СИРОТИН  

Сирота – ребёнок, человек лишив -

шийся одного или обоих родителей. 

 

СИТНИКОВ  

Ситник : 1. специалист по выпечке 

ситного высококачественного особого 

хлеба,2. травянистое растение, растущее 

по берегам водоёмов и болотным лугам. 

 

СКАЧКОВ 

Скачок: 1. казак, отделившийся от 

родителей, 2. одновременный лов рыбы 

всеми рыбаками хутора, станицы после 

краткосрочного запрета, рыбацкая яр -

марка, 3. особый род зимней коллектив- 

ной рыбной ловли, на заранее разделён -

ной на участки замёрзшей реке, 4. 

прыжок через что-либо. 
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СКИБИН, СКИБЕНКОВ 

Скиба – ломоть, кусок. 

Скибка – небольшой полукруглый 

кусок чего – либо. 

 

СКЛЯРОВ 

Скляр (белорус. - укр.)– стекольщик. 

 

СКОБЕЛЕВ 

Скобель (скобелка): 1. 

плотницкий инструмент для скобления 

брёвен, досок и т. п., 2. щётка для чистки 

чего - либо, 3. скоба для чистки обуви. 

Скоба : 1. хищная птица - скопа , 2. 

скрепа каких либо деталей в работе, 

строительстве. 

Скобел – мужик, мужлан. 

 

СКОПИН, СКОПЕНКО, СКОПЦОВ  
Скопа – хищная птица семейства 

ястребиных, питающаяся рыбой. 

 

СКРЫННИКОВ, СКРЫНИН 

Скрынь – примыкающая к плотине 

часть запруды, отделённая срубом. 

Скрыня: 1. сундук, 2. деревянная 

кровать, 3. сковорода, 4. чулан, 5. род 

комодов с выдвижными ящиками, 6. 

тайник, схрон. 

 

СЛЕПЦОВ, СЛЕПОВ, СЛЕПУХИН, 

СЛЕПНЁВ, СЛЕПЕНКО, 

СЛЕПЧЕНКО, СЛИПЧЕНКО 

Слепец: 1. крот, 2. слепень, овод -

жалящее, кровососущее насекомое, 

похожее на большую серую муху,                         

3. гусеница совки, 4. заболевание горла 

(устар.), 5. слепой. 

Слепун – слепой. 

Слепуха – слепая. 

Слепой, слепая – мошкара. 

Слепок – крот. 

 

СЛЕТА, СЛЕТИН 

Слетный (ий) – тёплый (о воздухе, 

воде). 

Слетить – смешивать тёплую и 

холодную жидкости. 

 

СЛЮСАРЕВ  
Этимология происхождения не ясна. 

 

СМИРНОВ , СМИРНЫЙ 

Смирный – послушный, покладис- 

тый, 

Смирна – драгоценное благовонное 

масло подаренное волхвами Младенцу 

Иисусу, как дань человеку, который 

уйдёт. 

 

СМАГИН 

Смага – (др. рус.) огонь, пламя, 

сухость, жар. 

СМОЛЕНСКИЙ , СМОЛЕНСКОВ  
Скорее всего от прозвища  выходца, 

переселенца из города Смоленск, или 

близлежащих к нему краёв. 

 

СМОЛИН, СМОЛЯКОВ  

Смола: 1. растительный пахучий сок 

деревьев  твердеющий на воздухе, 2. син- 

тетические полимеры, 3. назойливый, 

привязчивый человек. 

Смоловка – просмолённая корзина у 

рыбаков. 

Смолить: 1. обмазывать – смолить 

что – либо жидкой смолой, придавая 

вещи (лодке, корзине, и т.п.) водонепро -

ницаемость. 2. бездельничать. 

Смоль, смоляной – чёрный, с 

блеском цвет волос или ещё чего-либо. 

 

СОБОЛЕВ  
Соболь  - пушной зверёк, семейства 

куньих с ценным промысловым мехом. 
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СОКОЛОВ  

Сокол: 1. Хищная прица с сильным 

клюво и острыми крыльями, парящая в 

воздухе во время выслеживания добычи. 

Многие века использовалась как охот -

ничья птица, 2. О мужчине, юноше 

отличающемуся отвагой, удалью, 

храбростью, красотой. 

 

СОЛОДКОВ, СОЛОДКИН 

Солодка – бобовое растение, корни 

которого используются в промышлен- 

ности и медицине; лакричник. 

 

СОЛОДОВ, СОЛОДОВНИКОВ, 

СОЛОДУХИН 

Солод – проращённые и крупно смо -

лотые зёрна хлебных злаков, применяе -

мые для изготовления пива, спирта, 

кваса. 

 

СОЛОУХИН, СОЛОУШИН 

Этимология слова недостаточно ясна 

возможно от соловый: 1.вялый, 

сонный (о человеке), 2.желтоватый со 

светлым хвостом и гривой (о масти 

лошади, владельцем которой мог быть 

носитель фамилии). 

  

СОРОКИН  

Сорока: 1. птица с чёрно-белым 

оперением, издающая стрекочущие 

звуки, 2.быстро и визгливо говорящая 

женщина (по сравнению с птицей). 

Сороки – Памятный день сорока 

мучеников – 9 марта. 

 

СОТНИКОВ  
Сотник – казачий командир сотни. 

 

СОЧИЛИН, СОЧИЛКИН 

Сочило – говорун. 

Сочка – биток в игре в айданчики. 

Сочок – бабка для игры в айданчики. 

 

СПИРИДОНОВ, СПИРИН 

Спиря – уменьшительное от 

Спиридон (греч.) – «дар души». 

 

СПИЦИН (ЫН) 

Спица: 1. поперечный прут, стержень, 

служащий для скрепления обода колеса 

со ступицей, 2. игла для вязания, 3. дере -

вянный гвоздь в стене. 

 

СТАДУХИН 

Стадо: 1. группа животных одного 

вида; 2. группа пасущегося вместе скота. 

 

СТАНКОВ, СТАНИЩЕВ 

Стан: 1. стоянка в поле во время работ, 

похода и т. п., 2. изба, 3. рыболовный 

стан, 4. полный плав сети, 5. комплект 

колёс, 6. четыре коровьих ноги, 7. рост,  

8. женская рубашка, 9. спинка платья, 

кофты, 10. фигура, стать. 

Станок: 1. туловище, стан, 2. метал- 

лический остов, куда вставляется керо -

синовая лампа, 3. часть кровати, куда 

кладут матрац, перину, 4. одногодки, 

внешне схожие люди, как бы вылитые на 

одном станке. 

 

СТАРИКОВ 

Старик: 1. пожилой, старый человек, 

2. старый улей. 

Старика – прошлогодняя трава. 

 

СТАРОВОЙТОВ 

От польского войт: 1. должностное 

лицо в средневековых населённых 

пунктах Польши, Украины, Белоруссии, 

2. старшина сельской общины в Польше 

до 1950 года. 

 

СТАХОВ 

Стахий (библ.) – «волость». 
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СТЕБЛОВ 

Стебло: 1. стебель, 2. рукоятка, ручка 

какого-либо орудия, 3. стержень якоря. 

Стебать: 1. кушать что-либо, 2. 

стегать плетью. 

 

СТАСОВ 

Станислав (др.рус.) – «стань славным». 

 

СТЕНИН, СТЕННИКОВ 

Стена: 1. изгородь из камня, 2. мера 

длины ткани, пряжи и т. п., равная 5 

аршинам (около 5 метров), 3. собственно 

стена дома, сарая и т. п. 

Стенка: 1. спинка кровати, 2. полотно 

рыбачьей сети от верхнего до нижнего 

края. 

Стень –  тень от чего или кого-либо. 

 

СТЕПАНОВ  

Степан (греч.) Стефан – «венец». 

 

 

СТЕПЫГИН, СТЕПНИКОВ 

Степь – общепринятое понятие и 

производные от него. 

Степница – болезнь лошадей. 

Степняк: 1. желтушник левкойный 

(раст.), 2. мифологический персонаж, 

живущий в степи (по аналогии с лесны- 

ми, водяными, домовыми и т. п.),    3. 

житель степей, 4. XII-XV вв. – общеупот- 

ребляемое название татаро-монгол и 

представителей иных кочевых племен, 5. 

сухой жаркий ветер из глубины степей. 

Степовой –  степной. 

 

СТЕФАНОВ  

Стефан (Степан) – (библ.) -

«венец» имя распространённое у южных 

и западных славян. 

 

СТОЛЯРОВ 

Столяр (стол-верстак) – 

мастер, специалист по изготовлению 

деревянных предметов в строительстве, 

мебели и т. п. 

 

СТОЯНОВ , 

Стоян: 1. столб, 2. вертикальная 

перекладина в боковине арбы, телеги, 3. 

кружка. 

 

СТРЕЛЬЦОВ, СТРЕЛЬНИКОВ 

Стрела: 1. деталь плуга, регулирую -

щая глубину вспашки, 2. горизонтальная 

часть дымохода, боров, 3. метательное из 

лука оружие. 

Стрелка (стрелица): 1. безлис -

тый, тонкий стебель растения, 2. кость от 

копыта до колена у животных. 

Стрелец – служилый пеший воин с 

огнестрельным оружием XVI-XVIII вв. 

на Руси. 

 

СТРЕПЕТОВ 

Стрепет – степная птица из семейст- 

ва дроф. 

 

СТРЕШНЕВ, СТРЕШНЁВ 

Стрешень – враль. 

 

СТРОГАНОВ  

Строгать - резать, снимать мелкой 

стружкой что-либо режущим инстру -

ментом. 

Строганина – замороженное мясо, 

рыба,  нарезанные мелкими ломтиками, 

стружкой. 

 

СТРОЕВ 

Строй: 1. калека, нищий,  

2. церковный староста, 3. дядя по отцу, 4. 

ряд бойцов, солдат по росту, ранжиру.                      

Строимир – древнеславянское имя 

(по Ю. Федосюку стр. 176, 1972 г.). 
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СТУДЕНИКИН  

Студёнка – прорубь.  

Студено, студёно – морозно, 

холодно.  

Студень – холодец, заливное, мясное 

застывшее кушанье. 

 

СТУКАЛИН, СТУКАЛОВ 

Стукалка: 1. детская игра в прятки, 

2. колотушка ночного сторожа (стука -

тушка). 

 

СТУПИН, СТУПАЧЕВСКИЙ  

Ступень – след ноги. 

Ступинка – ножка деревянной 

кровати. 

Ступка: 1. ступица, центральная 

часть колеса с гнёздами для спиц,             

2. основная часть для шиповки колёс,         

3. ступа для дробления, перетирания 

зерна и т. п. 

Ступня — нижняя конечность ноги. 

 

СУББОТИН 
Суббота – имя родившегося в суббо- 

ту или получившего прозвище за посту- 

пок в этот день. 

 

СУВОРИН, СУВОРОВ , 

СУРОВЦЕВ , СУРАВЦОВ  
Сувой – снежный сугроб. 

Сувориться – хмуриться. 

Суворо, суворый – хмурый, 

суровый, неприветливый. 

Суворость – суровость. 

Суволока – стебли конопли и сорной 

травы, остающиеся после уборки коно -

пляного поля. 

 

СУДАРЕВ, СУДАРКИН  

Сударь, сударыня – в старину 

вежливое обращение к мужчине или 

женщине. 

 

СУЕТИН  

Суета: 1. что-то пустое, ничтожное, не 

имеющее ценности, 2. беспорядочные, 

движения, хлопоты, беготня. 

 

СУКОЧЕВ, СУКАЧО (Ё)В 

Сукоч, сукач – скручивающий, 

сучащий нити, пряжу. 

 

СУЛИН , СУЛЕВ, СУЛЕЕВ, 

СУЛЯЕВ , СУЛИМОВ 

Сулея: 1. маленькая бутылочка для 

напитков, воды с цепочкой для подве -

шивания на пояс, 2. пороховница в виде 

все той же бутылочки для зарядки 

огнестрельного оружия (мушкетов, пис - 

толей, ружей и т. п.). 

Сула: 1. пожелание, обещание, 2. су -

дак. 

Сулить – обещать, предвещать, про -

рочить. 

 

СУМАРОКОВ 

Сумарок – неприветливый, странный 

человек. 

 

СУМЕРСКОВ 

Скорее всего от сумерки – так могли 

назвать кличкой ребёнка, родившегося 

вечером, в сумерки. 

 

СУМИН, СУМСКОЙ, СУМСКОВ 

От Сумы – общество казаков (до 

XVIII в.) разделялось по сумам-артелям, 

ватагам. Отсюда – односумы – 

сослуживцы, однополчане, имевшие 

общую вещевую суму. 

 

СУРГАНОВ 

Возможно от прозвища   сурга, 

образованного как характеристики – 

суровый, хмурый  человек. 
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Суравый – суровый (о холсте, 

полотне). 

 

СУРЖИКОВ, СУРЖИН  

Суржа – смещанный посев на одном 

поле пшеницы с рожью. 

Суржик: 1. смесь пшеницы с рожью,              

2. человек смешанной национальности. 

 

СУРИН, СУРИКОВ, СУРОВ 

Сура: 1. река, 2. ткань атлас в рубчик. 

Сура (тюрк.) – сурок. 

 

СУСЛОВ, СУСЛИН , 

СУСЛОПАРОВ 

Сусло – свежее, неперебродившее 

пиво, вино. 

Суслопар – тот, кто парит, готовит 

сусло. 

 

СУТУЛОВ  

Сутулиться – горбиться. 

 

СУХАНОВ, СУХОВ  

Сухан: 1. тощий, сухой человек,  

2. сухие трава, хворост, дрова, 3. что-

либо сухое, в т. ч. погода. 

Сухой – высохший, худой и т.п. 

 

СУХОВЕРХОВ 

Суховерхий: 1. сухой, горячий 

ветер с верховьев Дона, реки, 2. дерево, 

кустарник с сухой вершиной, 3. о чём-

либо с сухой вершиной. 

 

СУХОРУКОВ  

Сухорукий: 1. воин с израненной, 

плохо вылеченной, слабой рукой,                

2. человек с атрофированной от болезни, 

раны и поэтому плохо владеющий рукой. 

 

СУЧИЛИН , СУЧИХИН 

Сучить: 1. скручивать, прясть в нитки 

шерсть, волокно, пух, 2. перебирать но -

гами, руками при ходьбе, во сне, 3. тя - 

нуть или отпускать верёвку, канат с 

грузом, рыболовной снастью и т. п. 

 

СУШКОВ 

Сушь – сухая погода. 

Сушило – чердак. 

Сушник, сушняк: 1. суховей, 

восточный ветер, 2.засохшие деревья, 

ветки. 

 

СЫСОЕВ  

Сысой – (др. евр.) «сисой» - шесть, 

шестой. 

 

СЫЧУГИН, СЫЧУГОВ 

Сычуг: 1. один из отделов желудка 

жвачных животных,  2. кушанье из 

фаршированного желудка  (коровьего, 

свиного и т.д.) 

 

СЫТИН 

Сыта -  сладкий напиток на меду 

Сытый – наевшийся, довольный. 

 

СЫЧЁВ  

Сыч:  1. ночная птица семейства сов с 

бурой окраской, 2. мрачный, нелюдимый 

человек. 

Сычать – шипеть. 

 

СЮСЮКИН, СЮСЬКОВ, СЮКИН, 

СЮСКИН 

Сюськать: 1. заменять при разговоре 

шипящие звуки свистящими, 2. особен- 

ности произношения, говора, 3. подделы- 

ваться под кого-либо (мышление, дейст- 

вие и т.п.).
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Т 
 

ТАБОЛИН, ТАБОЛКИН 

Табола (ст. рус.) – кошель, мешочек, 

сумка. 

 

ТАБУНЩИКОВ  

Табуниться: 1. сбиваться, собирать- 

ся в табун, стадо, 2. держаться толпой, 

толпиться, тесниться.  

Табунный : 1. относящийся к содер- 

жанию в табуне (конь, выпас и т.п.), 2. 

перенос. – «стадный».  

Табунщик – пастух стада лошадей, 

коней и других копытных животных, 

пасущихся вместе. 

 

ТАЛАКОННИКОВ , 

ТОЛОКОННИКОВ 

Толокно – овсяная мука 

 

ТАЛАЛАЕВ  
Талалаять – рассказывать небыли- 

цы.  

Талалай – болтун, пустомеля. 

 

ТАЛАНИН, ТАЛАНОВ 

Талан (ст. рус.) – счастье, удача, ба -

рыш, прибыток, находка, в народе гово- 

рили: «Кому есть талан – тот будет 

атаман». 

 

ТАЛДЫКИН 

Талдыка,талдон: 1. бестолко- 

вый человек, 2. попрошайка, 3.надоед -

ливо повторяющий или объясняющий 

что-либо человек (талдычить). 

 

ТАЛЫЗИН 

Талыза – толстая, сучковатая палка. 

 

ТАПИЛИН , ТОПИЛИН 

Топить: 1. разжигая огонь обогре -

вать помещение, 2. погружать что-либо в 

жидкость, воду, 3.  нагревая превращать 

в жидкость что-либо, например: воск, 

сало, и т.п.,4. кипятить, томить молоко, 

сливки. 

 

ТАРАРИН , ТАРАРЫЕВ 

Тарар – ковш для засыпки семян 

подсолнуха и т.п. 

Тарары: 1. вверх тормашками, верх 

ногами, 2. очень немного, 3. очень 

далеко.  

 

ТАРАСОВ  

Тарас (др.гр.) – смутьян, мятежник. 

 

ТАРУТИН 

Этимология неясна. Возможно от  

с. Тарутино в Жуковском районе 

Калужской области, где во время 

Отечественной войны 1812 г. находился 

Тарутинский лагерь русских войск. 

 

ТАРХАНОВ 

Тархан: 1. феодал у тюркских наро -

дов в средние века, 2. шалун, озорник, 3. 

старьевщик (обычно татарин), 4. бродя- 

чий коновал, 5. вид русских грамот, 5. 

земли и имущество феодалов Закавказья, 

Средней Азии, Казанского, Астраханско- 

го и Крымского ханств. 

 

ТАТАРНИКОВ 
Татарник  – татарник  обыкновен –

ный (раст.), полевой, колючий сорняк. 

 

ТЕКУЧЁВ , ТЕКУТОВ  

Текуч: 1. ковш для вычерпывания 

воды из лодки, 2. родник.  
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ТЕЛЕГИН 

Телега – четырёхколёсная повозка для 

перевозки кого-либо или чего-либо. 

 

ТЕЛЕПНЁВ 

Телепень – кистень – оружие типа 

булавы. 

 

ТЕЛЕШЕВ , ТЕЛЕШОВ 

Телеш: 1. телёнок, 2. голыш (бегать 

телешом, голышом). 

Телешовый – телесный цвет. 

 

ТЕПИКИН, ТИПИКИН 

Тепок – ударная часть цепа для об -

молота зерна. 

Тепина – высокорослый человек. 

От «типикон» - церковный устав. 

Тепь – слово для отгона, прогона 

собак. 

 

ТЕРЁХИН, ТЕРЕХОВ, ТЕРЕНТЬЕВ  

ТЕРЁШИН, ТЕРЕШКОВ 
По Ю. Федосюку – уменьшительная 

форма от имени Терентий (лат.)- 

«теренс» -  назойливый, утомительный. 

 

 ТЁРКИН 

Тёрка: 1. нерест рыбы, 2. приспо -

собление для натирания, измельчения  

овощей. фруктов и др.,3. измельчитель 

соломы. 

 

ТЕТЕРИН, ТЕТЮРИН 

Тетерев (тетеря) – птица тетерев, 

тетёрка. 

Тетеря: 1.глухой или забывчивый, 2. 

ячменный хлебец, калач. 

Тетериься – дичиться людей. 

 

ТИТОВ , ТИТАРЕВ, ТИТАРЕНКО 
Титарь – то же, что «ктитор», церков- 

ный староста. Вместе с тем, согласно 

Библейской энциклопедии имя  Тит – 

означает «почтенный». 

 

ТИХАНОВ , ТИХАНОВСКИЙ , 

ТИХОНОВ  

Тихон (греч.) – «удачный». 

 

ТОКМАКОВ, ТОКМАЧЁВ 
Токмак, токмач: 1. пест ступки,             

2. приспособление для толкания,                       

3. деревянный молоток, 4. колотушка,              

5. толкущий человек. 

 

ТОЛКАЧЁВ 

Толкач: 1. человек, подталкивающий, 

ускоряющий какое-либо дело, процесс,  

2. приспособление для толкания, перед- 

вижения, 3. нахрапистый, пробивной 

малый, продавец и т. п. 

 

ТОЛМАЧЁВ 

Толмач: 1. переводчик устной речи 

иностранцев, 2. бестолковый человек,      

3. непонятно, требует перевода. 

 

ТОМАШОВ, ТОМАХИН  

Томаха – суета, метание в сумятице. 

 

ТОМИЛИН 

Томить: 1. заставлять страдать, му -

чить, 2. заставлять скучать, утомлять,                       

3. держать в заключении, 4. утомлять, 

изнурять, доводить до изнеможения 

работой, 5. вызывать истому, чувство 

приятной расслабленности,. 6. долго 

варить на замедленном огне. 

 

ТОПИЛИН  

Топить: 1. погружать в воду,                      

2. заглушать, подавлять чувства чем-

либо, 3. губить, предавать кого-либо,          

4. заливать водой, затоплять местность,  

5. жечь что-либо в камине, печке и т. п.,  
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6. нагревать помещение, 7. кипятить 

(томить) молоко (топлёное). 

 

ТОЧИЛИН 

Точило – твёрдый абразивный ка- 

мень для заточки кос, ножей, холодного 

оружия. 

Точить: 1. заострять режущую или 

колющую часть чего-либо, 2. изготовлять 

из металла или дерева что-либо на токар- 

ном станке, специальном приспособле -

нии, 3. повреждать что-либо (насекомые, 

грызуны, ржавчина), 4. постоянно му -

чить, изводить (мысли, болезни и т. п.), 5. 

беспрестанно корить, упрекать, 6. испус- 

кать свет, запах и т. д., 7. сплетничать 

(точить зубы) о ком-либо. 

 

ТРАИЛИН , ТРОИЛИН 

Скорее всего происхождение фамилии 

связано с числом «три». 

 

ТРЕТЬЯК, ТРЕТЬЯКОВ 

Третьяк: 1. трёхлетний жеребец, 

бычок, 2. очень молодой (о человеке), 3. 

третий сын в семье.  

 

ТРЁХСВОЯКОВ 

Свояк – муж сестры жены, т.е. имею- 

щий трёх свояков. 

 

ТРИФОНОВ 

Трифон – этимология имени недос- 

таточна ясна, согласно Библейской 

энциклопедии имя одного из военачаль - 

ников времён царя Балиса. 

 

ТРОПИНИН 

Тропа, тропинка, тропка - 

узкая дорожка протоптанная людьми или 

животными. 

 

ТРОФИМОВ , ТРА(О)ФИМЕНКО  

Трофим (библ.) – «кормилец», 

«вскормленный», «питомец». 

 

ТРИФОНОВ ,ТРУХАНОВ, 

ТРУШИН, ТРУФАНОВ 

От уменьшительных форм имени 

Труфан (Трифон) – «роскошно 

живущий». 

 

ТРУХАЧЁВ  

Труха: 1. Измельчившееся от долгого 

хранения сено, солома и т.п., 2. Что-либо 

не имеющее ценности, бесполезное. 

 

ТРУХЛИН, ТРУХЛЯЕВ 

Трухля: 1. гнилое от корня дерево, 

столб, 2.слабый, больной человек. 

Трухляк – дуршлаг. 

 

ТРУШИН, ТРУШКИН, ТРУШКОВ 

Трушком, труско: 1. мелкой 

рысью, 2. тряско. 

Трушанка – смесь соломы с сеном. 

 

ТУМИН 

Тума – некоренной казак, приблудный, 

метис – адресовалось верховыми каза -

ками низовым, среди которых смешан -

ные браки были более частыми. 

 

ТУРОВ, ТУРОВЕРОВ  

Тур, Дур (тюрк.) – неправильный, 

неверный + Вера (слав.) – в итоге – 

Туроверов – иноверец, неправос –

лавный.  

 

ТУРЧЕНКОВ, ТУРЧЕНИН, 

ТУРЧАНИНОВ  

Турчанка: 1. жительница Турции,                

2. чаще всего у казаков черноволосые, 

смуглые пленницы, захваченные в 

военных походах в Крым и Закавказье, 

независимо от подлинной националь -

ности, назывались турчанками, 3. турец -
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кая сабля с сильно изогнутым серпооб- 

разным лезвием. 

Турчать: 1. стрекотать, 2. квакать,             

3. свистеть, 4. говорить одно и то же. 

Турчок: 1. сверчок, кузнечик,                

2. свисток. 

 

ТУТАЕВ 

Тута – тутовое дерево, шелковица, 

сикомор, фикус. 

 

ТЮКИН 

Тю (тютя) – никчемный, беспо -

лезный человек. 

Тюкнуть: 1.позвать кого-либо, 2. 

клевнуть, клевануть (по птичьи), что-

либо, 3. ударить. 

 

ТЮРИН 

Тюря: 1. еда – вода или квас с 

крошеным хлебом, 2. бедняк. 

 

ТЮРМОРЕЗОВ  

От «подрезать тюрьму» - 

подкопать или подломить стену тюрьмы, 

темницы с целью побега из заточения, 

т.е.  – беглец с каторги, из тюрьмы. 

 

ТЮТЮННИКОВ 

Тютина – тутовое дерево. 

 

ТЯГАЧЕВ, ТЕГАЧЕВ, ТИГАЧЕВ 

Тяг – величина роста человека (ни 

росту – ни тягу).  

Тяга: 1. постромка конской сбруи, 

упряжи, 2. игра в лапту, 3. подзывные 

для гусей («тяга-тяга» или «тега-тега»). 

Тягач – длинная бечева для 

соединения лодки с сетью, неводом. 

 

ТЯПКИН  

Тяпка – мотыга. 
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                                                                     У 

 

УВАЛОВ 
Увал – скат, крутой склон. 

 

УВАРОВ 

Увар (лат.) – «хромой». 

 

УГОЛЬНИКОВ 

Угольник: 1. церковный староста, 

готовящий, разжигающий кадильницу, 2. 

человек жгущий в лесу уголь и торгую -

щий им, 3. человек, арендующий, сни - 

мающий угол – комнату. 

 

УДАЛОВ 
Удалой – храбрец, удалец, смелый. 

 

УКОЛОВ 

Укол: 1. пай, доля, часть, 2. аванс 

рыбакам перед путиной от хозяина, 3. 

производное от Вукол (др.гр.) – буко- 

лес – «пастух». 

 

УЛАНОВ , УЛАНКИН 

Улан (тюрк.): 1. юноша, 2. в Российс -

кой Империи особый вид кавалеристов, 

3. (монг.) – красный. 

 

УЛИТИН, УЛИТКИН , УЛЬЯНОВ  

Улита, Ульян (Юлиан) – 

(рим.) – Юл Асканий основатель знаме -

нитого рода Юлиев. 

Улитка: 1. раковина, 2. садовый, 

виноградный моллюск, слизняк. 

Улитки – род бус из раковин. 

Улить – налить, залить водой. 

 

УПОРНИКОВ  

Упорина: 1. упор, 2. подпорка. 

Упорчивый – упрямый, настырный, 

упорный. 

 

УРЮПИН, УРЮПИНСКОВ  

Урюпа – разгильдяй, нюня, плакса.  

Урюп –  родом из Урюпинска:  

 

«Прошло немало лет с тех пор  

и утекло воды немало.  

Но в памяти седой Хопёр  

хранит поныне бой удалый. 

 

Так по преданью старины  

тот хан Урюп, гонимый в плавни,  

с правобережной стороны  

нашёл конец себе бесславный.  

 

Ну, а станицу у реки,  

что вороги огню предали,  

вновь возродили казаки  

и с тем Урюпинском назвали». 
 

(В. Г. Гранатов) 

 

УСАЧЁВ , УСКОВ  

Усач: 1. казак с большими усами,         

2. сом, 3. самец дрофы. 

 

УСТИМОВ, УСТИНОВ, УСТЮШИН, 

УСТИМОВИЧ 

Устим, Устин от Юстус (лат.) – 

«справедливый»  – юстиция – справед -

ливость. 

 

УТКИН  

Утка: 1.водоплавающая птица с 

широким клювом, короткими ногами, 

самка селезня, 2. Ложный, сенсационный 

слух, сплетня. 

 

УХАНОВ, УХИН 

Ухач: 1. человек с большими ушами, 

2. бойкий, удалой человек. 

Ухать – плакать. 
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УХНАЛЁВ 

Ухналь – подковный гвоздь. 

 

УШАКОВ  

Ушак (тюрк.): 1. малорослый,                     

2. мелочный, мелкого ума, 3. клеветник, 

ябеда. 

Ушан: 1. человек с большими ушами,                   

2. заяц, кролик, 3. рыба усач семейства 

карповых. 

 

УХОВ 

Ухо: 1. (раст.) лопушник  

паутинистый, 2. (лекарств.раст.) 

чернокорень аптечный, 3. (раст.) 

коровяк скипетровидный, 4. наедине, 5. 

без доплаты, 6. часть  невода.
 

 

Ф 
 

ФАДЕЕВ 

Фаддей (библ.) – «грудь». 

 

ФАЛАЛЕЕВ, ФАЛЕЕВ, ФАЛИН 

Фалалей (греч.) – «цветущая масли- 

на».Фалал (библ.) – «судья». 

 

ФАСТОВ 

Фауст, Фавст (др.гр.) – «счаст -

ливый». 

 

ФАТЕЕВ , ФАТИН, ФАТОВ, 

ФАТЬЯНОВ 

Фатей (лат.) «фатус» - глупый, 

или от Фотий (греч.) – свет, фотон. 

 

ФЁДОРОВ , ФЕДОРЧЕНКО, 

ФЕДОРКИН 

Фёдор (греч.) Феодор, 

Теодор – «дар божий». 

 

ФЕДУЛОВ, ФЕДУЛИН, 

ФЕДУЛОВСКИЙ 

Федул от Феодул (др.гр.) – «раб 

богов». 

 

ФЕОКТИСТОВ 

От мужского имена Феоктист 

(греч.) -  «богом созданный». 

 

ФЕОФИЛАТОВ 

Феофил (библ.) – «любящий 

Бога».  

 

ФЕРАПОНТОВ, ФОРАПОНОВ , 

ФАРАФОНОВ , ФОРАФОНОВ  
Ферапонт  (греч.)- (тэрапон) – 

«слуга». 

 

ФЕТИСОВ  

Феоктист, в просторечье Фетис 

(греч.) – «богом созданный». 

 

ФИЛАТОВ , ФИЛАТЬЕВ  

Феофилакт, в просторечье Филат 

(греч.) – «несущий охрану». 

 

ФИЛЕНКО , ФИЛИН , ФИЛИНОВ, 

Уменьшительное имя Филя от 

Филипп, Филимон, Филарет и т. д. 

Филин – ночная птица. 

 

ФИЛИМОНОВ , ФОЛИМОНОВ  
Филимон  (библ.) – «любящий», 

«любимый». 
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ФИЛИППОВ, ФИЛИППЕНКОВ  

Филипп (библ.) – «любящий 

коней». 

 

ФИЛОНОВ 

Филон (греч.) – «тот, кого любят». 

Филон (библ.)– «насмешка», 

«поругание». 

Филонить – лентяйничать, без -

дельничать. 

 

ФИНОГЕНОВ 

Афиноген (Финоген) – (греч.) – 

потомок Афины (богини). 

 

ФИРСОВ, ФУРСОВ 

От Фирсан, в просторечьи Фирс 

(греч.) «тирсос» - название праздничного 

жезла Вакха, украшенного цветами и 

виноградными ветвями.Согласно 

Библейской энциклопедии 

 

ФОКИН 

Фока (др.гр.) – «тюлень». 

 

ФОМИН  

Фома  (др. евр.) – «близнец», 

(библ.) – один из двенадцати 

апостолов Иисуса Христа. 

 

ФРОЛОВ  

Фрол (Флор) –(лат.)- (флос, 

флорис) – «цветок». 

 

ФУРМАНОВ 

Фурман – возчик на фуре, большой 

повозке. 

 

 

Х 
 

ХАБАРОВ 
Хабар: 1. навар, барыш, 2. довольство,       

3. тряпьё, барахло.  

Хабарка – нахалка. 

Хабур: 1. старые домашние вещи, 

скарб, 2. беспорядок, 3. кое-как, 4. всякая 

всячина; что-либо, собранное без разбору 

(о вещах, людях). 

 

ХАЗОВ 

Хаз – щёголь, мот, франт. 

 

ХАЛЮЗИН, ХОЛУЗИН 

Халюза, холюза – угодливый, 

льстивый человек. 

 

ХАХАЛЕВ 
Хахаля – хохотун, весельчак. 

Хахаль – любовник. 

 

ХАРИТОНОВ , ХАРИН, ХАРЮТИН 

Харитон (греч.) – «щедрый, осыпаю- 

щий милостями». 

 

ХАРЛАМОВ  

Харлампий (греч.) – «сияющий 

радостью». 

 

ХАУСТОВ 

От Фауст, Фавст  с заменой «ф» на 

«х» (лат.) – «счастливый». 

 

ХВОСТОВ 

Хвост: 1. удлинённое заднее полот -

нище праздничной юбки, 2. корма лодки, 

судна, 3. собственно хвост животного, 

птицы. 

Хвостить: 1. угодничать, «вилять 

хвостом», 2. сплетничать. 
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Хвостобой: 1. подхалим,                      

2. пустослов, 3. хвастун. 

 

ХИЖНЯК, ХИЖНЯКОВ 

Хижка: 1. кухня во дворе, 2. избушка.  

Хижок – шалаш для засады на охоте. 

Хижняк – хищник. 

 

ХЛАБУСТОВ, ХЛОБЫСТОВ, 

ХЛАБЫСТОВ 
Хлабус – кочерыжка капусты. 

Хлобыстнуть – ударить, 

хлестнуть. 

Хлобыстать – течь потоком - о 

воде, жидкости. 

 

ХЛЕБНИКОВ  

Хлебник: 1. амбар, 2. (раст.) прос- 

вирник (калачики). 

 

ХЛОПУШИН, ХЛОПОНИН 

Хлопок – резкий удар в ладони. 

Хлоп: 1. один раствор (створка) двери, 

окна,  2. «костра», - отходы конопли, 

льна. 

Хлопать: 1. быть невнимательным 

(хлопать ушами), 2. тратить время 

попусту, 3. сердиться. 

Хлопотной: 1. трудолюбивый,            

2. беспокойный. 

 

ХЛЫНОВ 

Хлын – барышник, обманщик в тор -

говле. 

Хлынец – бродяга, шлында. 

 

ХЛУДОВ 

Хлуд – палка - приспособление для пе 

-реноски тяжестей, коромысло), хворос- 

тина. 

 

ХМАРОВ, ХМЫРИН 

Хмарь, хмарно, хмарый: 1. 

пасмурно, 2.хмурый человек. 

 

ХМЫЗОВ 

Хмыз: 1. молодая лесная поросль,              

2. мелкие ветки при рубке леса. 

 

ХОБОТОВ 

Хобот – 1. (др. рус.) полотнище 

знамён, материи, 2. задняя часть лафета 

орудия, станка пулемета, 3. продолго -

ватый (цилиндрический) корпус вентеря.  

Хоботок – трубка в сеялке, по кото- 

рой зерно течёт (сыплется) в землю. 

Хоботы, хоботья: 1. лохмотья, 

старая изношенная одежда, 2. общее 

название одежды (пренебреж.). 

 

ХАВАЕВ , ХОВАЕВ  

Ховать: 1. прятать, 2. хоронить. 

 

ХОДАКОВ  

Ходак: 1.  посыльный, 2. ходивший на 

богомолье человек. 

Ходаки: 1. грубая, мужская обувь, 2. 

вязаные из шерсти  чирики, носки, кар- 

петки, 3. новая обувь. 

 

ХОМУТОВ, ХОМУТЕЦКИЙ 

Хомут: 1. часть упряжи для лошадей, 

быков,  надеваемая им на шею,                       

2. кольцевое приспособление для наде -

вания, скрепления чего-либо, 3. «Хомут и 

дуга – вся моя слуга» (погов.) – о бедном, 

обременённом заботами, состоянии бед- 

няке. 

Хомутаться: 1. делать что-либо 

медленно, 2. связываться с кем-либо по –

нехорошему, предосудительному делу. 

Хомутовка: 1. большая игла 

скорняка, портного, 2. штопальная игла.  

 

ХОПЁРСКИЙ , ХОПЁРСКОВ , 

ХОПРЯНИНОВ  

Казаки – жители с берегов реки 

Хопра. 
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ХОРОХОРКИН 

Хорохориться – задираться, 

храбриться, вести себя запальчиво. 

 

ХОРУНЖИЙ, ХОРУНЖЕЕВ 
Хорунжий – один из младших 

офицерских казачьих чинов – «знаме -

носец» – от «хоругвь» - «знамя», 

(древнерусск.), совр. – ст.  лейтенант. 

 

ХОХЛОВ, ХОХЛАЧЁВ  

Хохол: 1. название украинца,  

2. гребень петуха, курицы, 3. некоренной 

житель Дона, 4. торчащий клок волос 

(или перьев) на голове, 5. о бесполезном, 

никчёмном человеке. 

 

ХОХРЯКОВ 
Хохряк: 1. нахал, 2. своенравный 

человек. 

 

ХОХУЛЬНИКОВ 

Хохуля: 1. выхухоль, 2. выделанная 

шкура выхухоли. 

 

ХРАМОВ , ХРАМУШИН  

Храм – здание, предназначенное для 

совершения богослужений. 

 

ХРИПУНОВ  

Хрип: 1. сиплый, нечистого тона звук, 

издаваемый горлом при затруднённом 

дыхании, 2. загривок, спина. 

 

ХРОМОВ, ХРОМЦОВ, 

ХРОМЧЕНКО(ОВ) 

Хромой: 1. кто-либо с укороченной 

или больной ногой, 2. со сломанной, 

шатающейся или более короткой,чем 

другие ножкой (о мебели). 

 

ХРУЩЁВ 

Хрущ: 1. жук-вредитель сельско -

хозяйственных  растений и деревьев 

(мраморный хрущ), 2. рыбий или мясной 

хрящ, 3. гриб груздь. 

Хрущак – жук-вредитель продо -

вольственных запасов (мучной хрущак). 

 

 

Ц 
 

ЦАПЛИН 

Цапля – большая болотная, речная 

птица, с длинным носом. 

Цапа: 1. коряга в реке, 2. репейник. 

Цапельник – сковородник, 

Цапать: 1. хватать, цеплять, 2. полоть 

траву, работать киркой, тяпкой – цапкой. 

 

ЦЕЛКОВНИКОВ 

Целковать – разрезать, пластовать 

рыбу вдоль позвоночника для засолки, 

вяления, копчения. 

Целковник – рыба, засоленная 

целиком, без разделки. 

Целковой: 1. целый, 2. – серебря- 

ный рубль. 

 

ЦЕПЛЯЕВ , ЦЫПЛЯЕВ  

Цепляться: 1. задевать, захваты -

вать, 2. прилепляться, приставать (о чём-

либо вязком, липучем, колючем), 3. хва - 

таться, держаться за что-либо, 4. стре -

миться сохранить, воспользоваться чем-

либо, 5. привязываться, придираться. 
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ЦИМЛОВ, ЦЫМЛОВ  

Цимла – (тюрк.) «Цимл» – травя- 

нистая земля или от «Сымла» - 

могила, памятник. 

Скорее всего - происхождение фамилии 

напрямую связано с бассейном реки 

Цимла – правого притока Дона.  

 

ЦЫБИН, ЦЫБИЗОВ 

Цыба: 1. низкорослый, плотный 

человек, 2. неряха, 3. коза. 

Цыбиться – ломаться, глупо 

улыбаться, выделываться, жеманиться. 

 

ЦЫБУЛИН, ЦИБУЛИН 

Цыбул – тюрьма.  

Цыбульнуть – затянуться раз 

папиросой, стрельнуть, попросить на 

одну затяжку папироску, самокрутку.  

Цыбуля – лук. 

 

ЦЫПЛАКОВ , ЦЫПЛЯТЕВ , 

ЦЫПЛЕТЕВ (ЕЕВ) 

Цыплак – цыплёнок. 

                                                                   

 

                          

Ч 
 

ЧАГИН 

Чага: 1. пленница, 2. берёзовая губка –  

нарост на стволе, использовался как 

заварка в чай, настойка. 

 

ЧАПАЕВ 

Чапай (чепай) – на лесоповале 

окрик, призыв «чепай», «чапай» - 

означало: «зацепляй бревно багром», 

хватай. 

 

ЧАПЛИН 

Чапля: 1. чапельник, сковородник,            

2. часть раколовки из лозы, к которой 

прикреплялась верёвка, 3. ушная метка у 

коз и овец. 

 

ЧАПЛЫГИН 

Чаплыга – сосуд типа ковша. 

 

ЧАПУРА, ЧЕПУРА, ЧИПУРА 
1. цапля болотная, 2. человек с высоким 

мнением о себе, 3. неловкий, неповорот- 

ливый человек, 4. франт, щёголь. 

 

ЧАПЫГИН, ЧЕПЫГИН, ЧЕПИГИН, 

ЧЕПУГИН 

Чупыга, чапига (чепига): 1. 

ручка сохи, плуга, 2. пастушья палка с 

крючком, 3. созвездие Большой Медве -

дицы. 

 

ЧЕБАКОВ 
Чебак : 1. рыба семейства частиковых, 

на Дону – лещ, плотва, подлещик, 2. Мяг 

кая шапка – ушанка (в Забайкалье, Архан 

гело-Вологодских землях). 

Чебаны – веснушки.  

Чебачник – сазан весом 2 -3 кг. 

 

ЧЕБЕДУНИН, ЧЕБЁДУШКИН 

Чебедушка – соловей. 

 

ЧЕБОТАРЁВ  

Чёбот (чобот) – башмак, обувь.  

Чёботы – башмаки, сапоги.  
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Чеботарь – сапожник, ремонти -

рующий обувь.  

Чеботарник – сапожник по мел -

кому ремонту обуви. 

Чеботарня – сапожная мастерская. 

 

ЧЕВЯКИН, ЧУВЯКИН 

Чевяки (чувяки) – низкая 

кожаная обувь без твёрдого задника.  

 

ЧЕКАЛИН, ЧЕКАЛОВ 
Чекал, чекалка: 1. земляной заяц, 

мышь, 2. шакал, 3. небольшая птичка, 

отряда воробьиных. 

Чека: 1. острый стержень, вставляю -

щийся в отверстие, паз для фиксации 

какого-либо механизма, приспособления 

(колеса на оси, запор на двери и т. п.), 2. 

детская игра с подпрыгиванием от уда -

ров предмета. 

 

ЧЕКМАРЁВ 

Чекмарь: 1. пест в ступе, 2. палка с 

утолщением, шишкой на конце,                      

3. деревянный молоток, 4. деревянная 

колотушка для утрамбовки земли, заби- 

вания свай, 5. род кистеня – холодного 

оружия. 

 

ЧЕКМЕНЁВ 

Чекмень – старинная верхняя 

одежда казаков наподобие скифских 

кафтанов и кавказских черкесок, 

казакин. 

 

ЧЕКМЕНЁВ, ЧИКОМАСОВ 

Чекомас – окунь, или уклейка. 

Чекомасится – хорохориться. 

 

ЧЕКУНОВ  

Чекушка: 1. пест для ступы,                        

2. деревянный молоток, колотушка для 

подлёдного глушения рыбы, 3. клюшка,  

4. деревянный молоток жестянщика 

(киянка). 

Чека – стопорная шпилька на оси 

телеги или др. вала. 

 

ЧЕЛНОКОВ 

Челнок: 1. лёгкая лодка. 2. часть 

ткацкого станка. 3. часть швейной 

машины. 

 

ЧЕЛЫШЕВ 

Челыш (чилёнок): 1. воробей,                 

2. птенец чайки, 3. неоперившийся 

птенец. 

 

ЧЕМЕЗОВ, ЧЕМЕСОВ 

Чемез (ст. рус.) – кошелёк, сумка, 

мешок. 

 

ЧЕМЕРИЦИН (ЦЫН), ЧЕМЕРИКИН, 

ЧЕМЕРИСИН 
Чемерица (чемерика) – травя- 

нистое, ядовитое, луговое растение, 

используемое как антипаразитарное 

средство (против вшей, блох и т.п.) 

Чемерис (мариец) – прозвище 

от переселенца из земли чемерисов-

марийцев. 

Чемер: 1. грыжа, 2. эпилептический 

припадок. 

 

ЧЕМЯКИН 
По аналогии с Шемякин, Коже- 

мякин – сильный человек, что-либо 

мнущий, ломающий, выжимающий и т. 

д. 

Согласно словарю уральских фамилий 

А.Г.Мосина: Чемяка – прозвище, возмож 

но от «чмякать – чавкать, жевать вслух, 

чмокая»; возможно от «чемья» - сруб в 

лесу, тайге для приюта охотников, про -

мысловиков и складывания добычи до 

окончания сезона добычи и возвращения 

домой. 
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ЧЕРЕЗОВ 

Через: 1. кожаный мешочек, кошелёк 

для денег,2. ширина Дона, 3. через край. 

 

ЧЕРЕМИСОВ , ЧЕРЕМИКИН 

Черемисы – марийцы. 

 

ЧЕРЕМНЫХ, ЧЕРЕМНОЙ 

Черемный (ой) – красный, 

рыжий. 

 

ЧЕРЕПАНОВ 
Черепан 1. горшечник, гончар,  

2. голован, большеголовый. 

 

ЧЕРКАСОВ, ЧЕРКАСИН, 

ЧЕРКЕСОВ , ЧЕРКЕСИНОВ 

Черкаса, черкасцы – жители 

Черкасского городка. 

Черкасин – низовой казак (Черкас- 

ский городок). 

Черкесня – низовые казаки. 

 

ЧЕРНАВИН, ЧЕРНОВ, ЧЕРНЯЕВ,  
Чёрный: 1. цвет, 2. плохой,                     

3. грязный, 4. тайный, нечестный. 

и т. д. , 5. черноволосый, смуглый. 

Чернавка – женщина, девушка со 

смуглой кожей и чёрными волосами. 

 

ЧЕРНИЧЕНКО, ЧЕРНЕЦОВ , 

ЧЕРНИКОВ , ЧЕРНИЧКИН  

Чернец (черница)- монах, 

монахиня, (прилаг.) – чернический, 

черничество – монашеский образ жизни. 

Черника – лесная ягода. 

Чернь – простонародье, люди низких 

слоёв общества. 

 

ЧЕРНОВ  

От цвета – чёрный. 

 

ЧЕРНОКНИЖНИКОВ  

Чернокнижник – занимающийся 

магией, знахарством, колдовством. 

 

ЧЕРНЫШЕВ , ЧЕРНЫШОВ, 

ЧЕРНЫХ , ЧЕРНУШКИН  

Черныш: 1. нырок, водоплавающая 

птица семейства утиных, 2. земляной 

червяк, 3. черноволосый смуглый. 

Чернушка: 1. чернослив, 2. расте -

ние  зёрна которого употреблялись как 

приправа к тесту, 3. летняя печь под 

навесом. 

 

ЧЕЧУЛИН 

Чечуля – изнеженный ребенок. 

 

ЧИВИЛЁВ, ЧИВИЛИХИН 

Чивиль – воробей. 

 

ЧИГИРЁВ 

Чигирь – водоподъёмное колесо для 

полива огородов. 

 

ЧИГИРИН, ЧИГИРИНСКИЙ, 

ЧИГИРИНСКОВ 

г.Чигирин – в XV-XVII вв. столица 

украинских казаков. 

 

ЧИКИЛЁВ  

Чикилять: 1. канителиться, возиться, 

2. сильно хромать, прыгать на одной 

ноге, 

 

ЧИКОВ  

Чикой – тощий. 

Чика – биток для игры в айданчики. 

Чикаться – чесаться. 

 

ЧИКОМАСОВ, ЧЕКОМАСОВ 
Чикомас – окунь, рыба с красными 

плавниками. 

 

 

 

http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm
http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm


 123 

ЧИРКОВ  

Чирок – от чирики: тапочки, 

чувяки. 

 

ЧИРСКОВ  

Чир: 1. наледь на снегу, 2. река, 

правый приток Дона. 

 

ЧИСТЯКОВ 

Чистяк: 1. дымянка аптечная (раст.),            

2. чистотел большой (раст.), 3. рыба, 

вылавливаемая сетью с частой (мелкой) 

ячеей, 4. южный ветер.  

Чистяковая – белая (не красная) 

рыба. 

Чистик: 1. инструмент для подреза -

ния веток, травы, 2. железная лопаточка 

для очистки лемеха, плуга от налипшей 

земли. 

 

ЧИЧЕРОВ, ЧИЧИРОВ  
Чичер: 1.  холодная ветреная погода с 

дождём и мокрым снегом, 2. северный 

ветер.  

Чичерки – маленькие косички, кото- 

рые заплетаются от висков и назад в 

косу.  

Чичеры: 1. наказать, оттаскать за 

волосы, 2. трясина. 

 

ЧУВИЛЕВ, ЧУВИЛЬДЕЕВ  

Чувильный – нарядный, 

празднично одетый человек. 

Чивиль – воробей, сравнить - 

«Чувиль - чувиль» – птичьи 

крики. 

 

ЧУДИН, ЧУДИНОВ 
Возможно от «чудь» – в древней Руси 

эстонские, прибалтийские племена, 

народы. (Чудское озеро, где князь           

А. Невский разбил рыцарей-крестонос -

цев Ливонского ордена в XIII веке).  

Чудило – приспособление для ловли 

птиц.  

Чудак – странный человек.  

Чудин (чудь) – человек, 

принадлежащий к угоро - финской (скан- 

динавской) народности. 

Чудить – острить, вызывать смех 

словами или действиями.  

Чудно – удивительно.  

Чудо – что-либо удивительное.  

Чудило (снисх.-пренебр.) – человек с 

необычными действиями и словами.

 

ЧУМАКОВ  
Чумак: 1. поставщик, возчик соли, 

рыбы и др. товаров, 2. человек в грязной 

одежде. 

 

ЧУМИЧЕВ, ЧЮМИЧЕВ 

Чумичка, чюмичка: 1. кухон- 

ный ковш на длинной ручке, 2. служан- 

ка, выполняющая по дому грязную ра -

боту, 3. грязнуля, замарашка. 

 

ЧУПИНИН, ЧУПИН, ЧУПИНА, 

ЧУПНИН, ЧУПАХИН 

Чупан – человек с большим чубом. 

Чупара – чуб, вихор. 

Чупатый – с большим чубом. 

Чупаха – аккуратная женщина. 

Чупина –  (укр.) чуб, густая шеве -

люра. 

 

 ЧУРБАНОВ, ЧУРБАКОВ   

Чурбан (чурбак): 1. тяжелобольной 

человек, 2. деревянная колода, кусок 

бревна, дерева, 3. чёрствый, бездушный 

человек, 4. ударная часть молотильного 

цепа, 5. большой сазан. 

 

ЧУРИЛИН, ЧУРИЛОВ 

Чурлик (чурлюк) – заострённая 

с двух сторон палочка для игры в чижик. 
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Чурликать (люкать): 1. играть 

в чижика, 2. стрекотать – о кузнечике, 

цикаде. 

Чурлявый – разборчивый, 

привередливый, капризный. 

 

ЧУРИН  

Чур: 1. возглас, восклицание 

запрещающее совершать какое-либо 

действие (применяется обычно в зашиту 

от нечистой силы- «чур меня»), 2. край, 

предел чего-либо («чуру не знаешь»). 
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Ш 
 

ШАБАЛИН, ШАБАНОВ , 

ШЕБАНОВ ,  ШИБАНОВ 

 Шабай (шибай): 1. скупщик, ба- 

рышник, 2. посредник в торговле между 

производителем товара и купцом, 3. чело 

век, нанимающийся на временную рабо- 

ту, 4. недостойный, не пользующийся 

доверием человек. 

Шабан (тюрк.) – название восьмого 

месяца мусульманского лунного кален- 

даря. 

 

ШАБРИН, ШАБРОВ 

Шабры – соседи. 

Шабёр – сосед. 

 

ШАБУНИН 

Шабунять, шибунять, 

шебунять – озорничать, проказ- 

ничать, слоняться, лодырничать. 

 

ШАДРИН 
Шадра – лицо, покрытое оспинами. 

 

ШАЛАУРОВ 

Шалалай – бездельник, лодырь. 

Шалалайка – бродяжка 

Шалый (шальной):                                

1. потерявший ясность сознания, оду -

ревший, обеспамятевший, 2. сумасброд- 

ный, взбалмошный, 3. случайно зале -

тевший, попавший в кого-либо. 

 

ШАЛАМОВ 

Шалам – шалун. 

 

ШАЛИМОВ 

Шалим (тюрк.): 1. маленький ребё- 

нок, 2. горсть. 

 

ШАЛЫГИН, ШАРЫГИН  

Шалыга – посох с загнутым сверху 

концом. 

Шалыган – шалопай, бездельник. 

Шалыжина – хворостина. 

 

ШАЛЬКОВ 

Шалька: 1. небольшой тонкий платок 

из шерсти, 2. меховая отделка на 

воротнике. 

 

ШЕЛГУНОВ, ШИЛГУНОВ 

Шелгун, шилгун – котомка, 

мешок  для припасов, хлеба. 

 

ШАМИН , ШАМШИН, ШАМАЕВ, 

ШАМШЕВ  

Шамшить – говорить невнятно, 

обычно из-за отсутствия зубов. Согласно 

Библейской энциклопедии  Шамма – 

«разрушение»,  или  от имени  

Шаммай из потомства Иуды. 

 

ШАМШУРИН, ШАМШИРИН 

Шамшура – женский чепец из хол - 

ста или шапочка под платок, кокошник. 

 

ШАПОВАЛОВ 

Шаповал – мастер, изготавливаю -

щий что-либо из сваляной шерсти (ва -

ляльщик шерсти). 

 

ШАПОШНИКОВ  

Шапошник – мастер по изготовле -

нию шапок, головных уборов. 

 

ШАПЧИН 

Шапчина – плод шиповника. 

Шапчинник – шиповник щитко -

носный. 
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ШАРАПОВ 

Шарап:1. (татар.) честь, слава, 

почёт, благородство, 2. призыв расхва -

тывать что-либо брошенное в толпу. 

 

ШАРАШКИН 

Шарашка: 1. примитивное 

приспособление для очистки ружейных 

стволов от налипшего свинца, 2. совр., 

краткосрочная подработка по найму 

хозяина. 

 

ШАТОХИН, ШАТУНОВ 

Шат, шатун: 1. бродяга, беглый; 

2. бездельник, лодырь; 3 обморок, голо -

вокружение; 4. злой дух, нечистый, чёрт; 

5. неуверенный, колеблющийся человек; 

6. проснувшийся, или незаснувший на 

зиму медведь. 

 

ШАШИН, ШАШКИН, ШАШКОВ, 

ШАШЛОВ 

Александр – Саша, Сашка при дефекте 

речи и особенностях говора, могла 

родиться фамилия - Шашин. 

Шашка – личное холодное оружие 

казака. 

Шашель – моль, насекомые. 

 

ШВАБ, ШВАБОВ 

Шваб – немец. 

 

ШВЕЦОВ  

Швец (старорус.) - портной 

 

ШЕБОЛДАЕВ, ШЕБОЛТАЕВ 

Шеболташ: 1. ременной пояс, на 

который вешали рог с порохом, 2. гуляка, 

бездельник, лентяй. 

Шебала – рвань, ветошь. 

 

ШЕВЫРЁВ 

Шевырять – мешать, перемешивать, 

шевелить что-либо. 

 

ШЕВЧЕНКО, ШЕВЧУК 

Этимология фамилии неясна, происходит 

скорее всего от украинского шевец –  

по русски швец – портной ? 

 

ШЕЛГУНОВ 

Шелгун (ст.рус.) – кошелёк, мешок, 

сумка. 

 

ШЕЙКИН  

Шейка: 1. дымоход печи от комеля к 

боровку, 2. передняя часть русской печи, 

чело, 3. лаз в погреб, 4. наземная часть 

погреба, 5. узкое место в русле реки,               

6. петля, которой кнут привязывается к 

кнутовищу, 7. соединение ударной части 

цепа с рукоятью при помощи петли,                   

8. род травы, то же, что прихватка,                  

9. раковая шейка, хвост рака. 

 

ШЕЛЕПИН, ШЕЛЕПОВ, ШЕЛЯПИН, 

ШЕЛЕПУГИН 

Шелеп – плеть, нагайка, хворостина, 

кнут, палка. По В.И.Далю шелепуга 

– « кнут, длинная палка». 

 

ШЕМЕТОВ, ШЕМЕТИН, 

ШЕМЕТКИН 

Шемет – 1. быстро (ехать, идти),                 

2. бродяга, шатун. 

Шеметом – быстро, с напором. 

 

ШЕМЯКИН, ЧЕМЯКИН 
Шемяка, чемяка – сильный, 

(старорусс.) «шею мнущий - мяка», (ср. 

«кожемяка – мнущий кожу»). 

Шемяка – неправедный судья 

(«шемякин суд» – несправедливый, 

неправедный суд). 

 

ШЕРСТОБИТОВ 

Шерстобит (пустовал) – 

валяльщик шерсти, валенок других 

изделий из шерсти. 
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ШЕСТАКОВ 

Шест: 1. форма отказа от чего-либо – 

«я как шест – ничего не знаю», 2. о со -

стоянии обособленности, одиночества,                    

3. так, как не следует, невпопад – «тяп-

ляп – как шестом от берега», 4. длинная 

палка, жердь.  

Шестака: 1. игральная карта, 

шестёрка, 2. шестой ребёнок в семье. 

 

ШЕФАТОВ 

Шефатия (библ.) – один из иеру -

салимских глав поколений. 

 

ШИБАЕВ 

Шибать – бросать, бить броском 

плетью. 

 

ШИБАЛКОВ, ШИБАЛОК 
Шибалок: 1. камень, которым бьют 

из рогатки, 2. комочек глины, которым 

бросаются в игре, 3. тот, кто бросает, 

шибает, 4. малыш вообще, непослушный, 

5. тот, кто любить гулять, кутить, бездель 

ник, лентяй.  

Шиболяка – прут для бросания 

комков глины.  

Шибалять, шибать – бросать 

камни, глину.  

Шибаться – походить на кого-либо. 

 

ШИНКАРЁВ 

Шинкарь – хозяин кабака, трактира, 

шинка. 

 

ШИПИЦИН, ШИПШИН, ШУПШИН 

Шипица – куст шиповника. 

Шипшина (шупшина) – 

шиповник щитконосный. 

 

ШИРОКОВ  

От  широкий: 1. имеющий большую 

протяжённость, площадь, 2. не стсняю -

щий движений (об одежде), 3.размашис- 

тый,большой, крупный (шаг, взмах), 4. 

великодушный поступок, жест, 5. боль -

шой по количеству, охвату, размаху и 

т.п., 6. массовый, охватывающий многих 

(движение, порыв и т.п.) 

 

ШИРЯЕВ 

Ширять: 1. летать, широко разма -

хивая крыльями,  2. ковырять, тыкать.  

Ширяй – широкоплечий. 

 

ШИШИГИН, ШИШОВ, ШИШКАРЁВ 

Шиш – 1. небольшая возвышенность, 

бугор, 2. круглая булочка, 3. вид женской 

причёски, 4. указательный палец, как 

знак укоризны, отказа, издевки, 5. кукиш,              

6. землянка особого типа у верхне-дон - 

ских казаков, 7. бродяга.  

Шишига – нечисть.  

Шишики – черти.  

Шишкарь, шишок – 

указательный палец.  

Шишки – ангина. 

 

ШИШКИН, ШИШКОВ, ШИШОВ 

Шишка: 1. орган размножения с 

семенами у сосен, 2. опухоль от ушиба, 

удара, болезни на теле, 3. бурлак – 

передовой правящий судном в лямке. 

 

ШКОДИН 

Шкода: 1. убыток, изъян, вред, порча,          

2. шалость, озорство, проделка, 3. тот, 

кто шкодит, вредит, озорничает. 

 

ШКУРАТОВ 

Шкура: 1. кожа с мехом животного,          

2. кора дерева, кустарника. 

Шкураток – кусок, клочок кожи или 

овчины. 

 

ШЛЫКОВ 

Шлык – шапка, головной убор, 

имеющие коническую форму. 
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ШЛЯХОВ, ШЛЯХТИН  

Шлях - широкая степная дорога. 

 

ШМАРОВ , ШМАРИН 

Шмар – дым от подгоревшей пищи, 

чад, смрад.  

Шмара: 1. ряска обыкновенная,                      

2. мошкара. 

Шмарить, шмагать – бить 

кнутом, особой плетью, стегать. 

 

ШМЫКОВ 
Шмык – быстрый человек. 

Шмыкаться: 1. суетиться, 2. идти с 

трудом, волочить ноги. 

 

ШОРОХОВ 
Шорохий – рябой, шероховатый. 

 

ШПАКОВ 

Шпак: 1. покровительственное 

название военными штатского человека 

(полупрезрительно), 2. немец. 

 

ШТУКАРЁВ, ШТУКИН  

Штука: 1. рулон ткани, 2. отдельный 

предмет из числа однородных,  

3. удивительный факт, явление (вот это, 

что за штука?), 4. выходка, проделка. 

Штукарь: 1. опытный, искусный 

мастер в каком-либо деле, 2. шутник, 

озорник, пройдоха, хитрец. 

 

ШУКШИН 

Шукша: 1. твёрдая часть льняных 

волокон, остающаяся после чесания льна, 

2. остаток, излишек, 3. последний, 

поздно родившийся ребёнок. 

 

ШУЛИГИН, ШУЛЬГИН  

Шульга, шулига – краснотал, 

шелюга. 

 

ШУЛИКИН, ШУЛЯКОВ 

В новгородских говорах шуляк – 

пышка, корж. 

 

ШУЛЬПЕКОВ, ШУЛЯКОВ 

Шульпек, шулик – коршун, 

ястреб. 

 

 

ШУМКОВ , ШУМКИН 

От обычного слова шум, шуметь – 

издавать громкие, мешающие звуки. 

 

 

ШУРУПОВ  

Шуруп – винт для скрепления каких-

либо деталей.
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Щ 
 

ЩАПОВ 

Щап – щёголь, франт. 

 

ЩЕГОЛЬКОВ 

Щёголь –  любящий наряжаться, 

 нарядно одетый человек. 

 

ЩЕДРИН 
Щедра – рябой. 

 

ЩЕДРОВ  

Щедрый – не скупой в общении. 

 

ЩЕЛКОНОГОВ 

Щёлкать: 1. давать щелчки кому – 

либо, 2. производить короткие, отрывис -

тые звуки пальцами или ногами, 3. раз -

грызать, раздроблять скорлупу, оболочку 

семечек, орехов и т.п. с хрустом. 

Щелчок: 1. отрывистый удар чем – 

либо (пальцами, кнутом и т. д.), 

2.(перен.) обида, оскорбление самолюбия 

и т. п. 

 

ЩЕПКИН  

Щепка: 1.тонкая деревянная 

пластинка отколовшаяся, отломившаяся, 

отструганная  вдоль волокон, 2. заноза. 

 

ЩЕРБАКОВ , ЩЕРБАТОВ, 

ЩЕРБАЧЁВ 

Щерба: 1. щель между отсутствую -

щими передними зубами, 2. уха, суп из 

рыбы, заправленный крупой 

Щербак, щербатый – человек, 

лишённый одного или нескольких 

передних зубов. 

 

ЩЕРБИНИН, ЩЕРБИН  

Щербина – щель между передними 

зубами.  

 

ЩЕПЁТКИН, ЩЕПОТКИН, 

ЩЕПОТКОВ 

Щепоть – пригоршня, часть чего - 

либо сыпучего, захваченная несколькими 

пальцами одной руки. 

 

ЩЕТИНИН 

Щетина – жёсткий, короткий волос 

на теле. 

Щетинник – колючая степная трава,  

Щетинка – младенческая болезнь, 

зуд. 

 

ЩИПАЧЕВ, ЩИПАНОВ, ЩИПКОВ 

Щипок – разодетый человек, франт, 

щёголь. 

Щип – снопик стеблей конопли. 

Щипанки – коллективное ощипыва- 

ние битой птицы в ночь перед Рождест -

вом. 

 

ЩУРОВ 

Щур (чур): 1. птица из семейства 

вьюрковых, 2. дух предка, охраняющий 

очаг. 

 

ЩУЧКИН  

Щука – хищная, пресноводная рыба.
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Ю 
 

ЮДИН , ЮДАЕВ, ЮДАНОВ, 

ЮДАШКИН 

Юда (Иуда): 1. (др. евр.) «вос- 

хваляющий, 2. в просторечье – еврей, 

новокрещёный, выкрест. 

 

ЮРАЧИН, ЮРАГИН, ЮРАЖИН 

Юрага: пахтанье, маслянка, остатки 

от сметаны или сливок после сбитого 

масла. 

 

ЮРКОВ , ЮРАСОВ, ЮРОВ, 

ЮРЬЕВ 

Юркий – шустрый, пронырливый. 

Юриться – скопляться, летать роем. 

Юрок: 1. береговая ласточка, 2. 

круглая деревянная палочка для намотки 

пряжи. 3. от Юра – Юрий (греч.) – 

«землевладелец». 

 

ЮРЧЕНКО, ЮРЧЕНКОВ 

Этимология не ясна: возможно от: 

Юрча – ласковое прозвище, 

образованное от имени Юра, 

впоследствии превратившееся в 

фамилию. 

 

ЮШЕНКО (ОВ), ЮЩЕНКО , 

ЮШКОВ 

Юшка: 1. жидкая часть кушанья, еды 

– похлебки, ухи, супа (бульон), 2. кровь 

из носа, пущенная в драке, столкновении, 

3. кровь при убое скота, птицы, 4. печная 

вьюшка, задвижка. 

 

ЮШМАНОВ 

Юшман: 1. воинский доспех, 

панцирь, 2. человек, носящий эти 

доспехи.  

 

 
                                                                                                

Я 
 

ЯГОДИН  

Ягода – небольшой, сочный плод 

кустарниковых и травянистых растений. 

 

ЯГУНОВ, ЕГУНОВ 

Ягун – прозвище от говора: «яго», 

«яво», вместо «его» в южнорусских, а 

также рязанских, тамбовских говорах. 

 

ЯЗЕВ  

Язь – речная рыба, семейства карпо- 

вых. 

 

ЯИКОВ 

Яик – Урал (река). 

 

ЯКИМОВ 

Яким -Иоаким (древнеевр.) – «бог 

воздвигает». 

 

ЯКУНИН, ЯКУШЕВ , ЯКУШИН, 

ЯКУНИН , ЯШИН, ЯКОВЛЕВ  

От Яков: (Иаков) – (библ.) : 

«вытесняющий», «выживающий»; (др. 

евр.) «последователь», «идущий по 

пятам», (древнеевр.). – «последователь» 

 

ЯКШИН 

Якши – (тюрк.) хорошо, хороший. 
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ЯЛДЫРИН 

Ялда: 1. медовый пряник, 2. о чрез- 

мерных требованиях к еде, 3. мужские 

принадлежности. 

Ялдычить – повторять что-либо, 

одно и то же. 

 

ЯМСКОВ, ЯМИНСКОВ, ЯМИНСКИЙ 
Ям – 1. селение на почтовом тракте на 

Руси в XIII-XVIII вв., жители которого 

несли ямскую повинность (предостав -

ляли лошадей, постой и т.д.),  

2. почтовая станция, на которой проез- 

жающие меняли лошадей (XVIII-XIX 

вв.). 

Ямщик – кучер почтовой повозки от 

станции до станции (от яма к яму). 

Яма: 1. вырытое в земле углубление,  

2. тюрьма, арестантская, 3. специально 

сделанное углубление для хранения, скла 

дирования чего-либо. 

 

ЯНОВ , ЯНОВСКИЙ , 

ЯНЧЕНКО  

Ян - Иоанн (Иван)-(библ.)– 

«благодать Божья» в южнославян -

ском произношении. 

 

ЯРОВОЙ 

Яровой – весенний. 

Яровик: 1. яровые (весенние) посевы,      

2. целебная трава от запала лошади. 

 

ЯРЫГИН, ЯРУГИН 
Ярыга: 1. пьяница, пропойца, 2. сеть 

для подводного лова рыбы. 

Яруга – большой овраг. 

 

ЯРЦЕВ, ЯРКОВ 

Яр – обрыв берега реки, оврага. 

Яра – весна. 

Ярка – молодая овца. 

Ярой – огненный, светлый, яркий, 

пылкий. 

 

ЯХИН, ЯШИН 

Яха, Яша от  Иахин (библ.) - 

«он утвердит». 

 

ЯЧНЕВ 

Ячневый, ячный – от ячневой 

крупы – приготовленной из 

раздробленных зёрен ячменя. 
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КАЗАКИ - ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ  

И МОРЕПЛАВАТЕЛИ –  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

Общепризнано, что русские географы-путешественники внесли большой 

вклад в изучение и познание нашей планеты. Они присоединяли, 

исследовали и осваивали не только земли России, но и территории 

практически всех континентов и многих островных архипелагов Земли. 

Русские имена, встречающиеся на карте мира, не отражают 

всей полноты участия землепроходцев и мореплавателей в освоении 

Земли, но они подчеркивают тот факт, что русские люди были везде 

на Земле за многовековую историю Русского государства. 

В подавляющем большинстве этих походов, экспедиций, 

исследований основными, если не главными их участниками были 

казаки. 

Вольные, свободолюбивые, пионеры – исследователи по 

своей натуре, традициям и обычаям, казаки всегда стремились 

познать окружающий их мир, раздвинуть границы известного, 

привычного знания. 

Именно поэтому на карте мира есть имена казаков:                      

В. Атласова (Атласова бухта, Курильские острова), С. Дежнёва 

(Дежнёва мыс, Крайняя восточная точка Азии), И. Козыревского 

(Козыревского мыс, о. Парамушир, Курильские острова),                   

М. Наседкина (Наседкина гора, Курильские острова) и др. 

Навсегда в историю великих географических открытий 

вписаны имена казаков: Михаила Стадухина, казацкого десятника, 

открывшего в 1644 году острова у Северного побережья Дальнего 
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Востока и в море Лаптевых, по указу императрицы Екатерины II, 

названные Ляховскими островами в честь известного якутского 

купца Ивана Ляхова. 

Или Георгий Седов, знаменитый исследователь Арктики, в 

честь которого названы: мыс Седова на Земле Франца Иосифа,         

о-в Гукер; пик Седова на островах Новая Земля и архипелаг Седова в 

Карском море, залив Седова на побережье о-вов Новая Земля и бухта 

Седова на п-ве Вайгач. 

Именно потому, что нет на земле уголка, где в то или иное 

время не бывали казаки, автор и приводит в этой книге фамилии 

казаков-землепроходцев и мореплавателей как широко известных, 

так и незаслуженно малоизвестных. Всей своей жизнью и трудом 

они прославляли Россию, и мы должны их помнить. Их конечно 

значительно больше, чем в нашем списке, но автор верит, что когда-

нибудь, кто-нибудь создаст полный список казаков-

путешественников-ученых-исследователей нашей планеты – Земля. 
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АЛЕКСЕЕВ Гаврила. Казак, осваивавший в середине 50-х 

годов XVII в. бассейны рек Анадырь, Колыма, Яна, Лена, 

бывавший не только на Чукотке, но и возможно, несколько ранее 

других пионеров на Аляске. 

 

АНЦИФЕРОВ Данила. Якутский казак – соратник И. П, 

Козыревского – известного путешественника, исследователя 

Сибири и Дальнего Востока в нач. XVII в. Этимология неясна. 

 
АТЛАСОВ Владимир Васильевич (Володимир 

Отласов, около 1661/64-1711 г.г.). Якутский казак – 

землепроходец, открывший в 1697 – 1699 г.г. полуостров Камчатка. 

А. С. Пушкин назвал его «Камчатским Ермаком». 

Атлас – плотная шелковая или хлопчатобумажная мягкая ткань с 

блестящей лицевой поверхностью. 

Атласная: 1. бумага – плотная и блестящая; 2. кожа – мягкая, 

нежная; 3. пила – с самыми маленькими зубьями. 

 

БАКЛАНОВ Яков Петрович (1809-1873). Сын бедного 

донского казака. Вступил на службу в 1825 году урядником. Герой 

Кавказских войн России с Турцией и горскими племенами. Во 

время Русско-турецкой войны, в 1855 году турки прозвали его 

Баклан-паша и Батман-клыч (Богатырь с полупудовым мечом). Был 

походным атаманом  донских казаков. Дослужился до звания 

генерал-лейтенанта. Военными походами прошёл почти весь 

Кавказ, служил в Польше, Прибалтике. Названия «бокмо» и 

«даджал» - дьявол  - данные ему горцами, навсегда вошли в 

чеченские предания. Этимология фамилии общепринятая от 

баклан: 1. водоплавающая птица, 2. болтун. 
 

БАРЫШНИКОВ А. Вместе с Г. Хохловым - искатель 

легендарного «Беловодского царства». Совершил путешествие из 

Одессы в Константинополь, Смирну, Родос, Яффу, Порт-Саид, о. 

Цейлон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки, Владивосток, Амур и через 

Сибирь вернулся на родину. Этимология фамилии общепринятая 

(см. Барышников). 

 

БУЗА Елисей (? - 1642). Казацкий десятник, отправленный 

монаршим повелением в 1636 г. из Енисейска осмотреть все реки, 

впадающие в Ледовитое море и наложить ясак на всё население 

сибирского побережья. 

Буза: 1. пустословие; 2. скандал, беспорядок; 3. лёгкий хмельной 

напиток из крупы. 

Бузина – дерево или кустарник с чёрными или красными 

ягодами. 
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БУЛАВИН Кондрат Афанасьевич (ок.1671 – 

1708г.г.), донской казак, предводитель восстания за вольность и 

независимость казачества, против подчинения казаков царскому 

самодержавию,  

 

ВЕРГУНЁНОК Иван (сер. XVIIIв.). Казак родом из 

Лубен. Самозванец, в 40-х годах XVII захваченный в плен татарами 

проданный в рабство крымским татарам. Выдавал себя за 

московского царевича, умер в Константинополе. 

Вергулька – завитушка, украшение,  

Верега – слега,  жердь для прогона невода. 

 

ВИТИЧЕНКО Александр (нач. XIX в.). Донской казак, в 

1813 году после взятия Гамбурга русскими войсками был 

направлен жителями этого города в Лондон с известием об 

освобождении Гамбурга от французов. Этимология неясна. 

 

ГЛАДКИЙ Осип Михайлович (1789-1866). Родился в 

казачьей семье в Полтавской губернии. Оставив дома жену и детей, 

ушел в Задунайскую сечь, где был кошевым атаманом и воевал на 

стороне турков против греков. В Русско-турецкой войне (1828 г.) 

перешел с отрядом запорожцев на сторону России. По окончании 

войны Император Николай I поселил выходцев из задунайских 

казаков на побережье Азовского моря между Бердянском и  

Мариуполем. Образовавшееся поселение было названо Азовским 

казачьим войском, атаманом которого стал Гладкий. В 1865 году 

после упразднения войска казаки были расселены на Кавказ, за 

Кубань. Этимология общепринятая – от корня -глад- гладкий, 

гладыш, гладенький и т. п.  
   
ЕРМАК Тимофеевич (?-1584). Завоеватель Сибири. 

Уроженец станицы Качалинской (на Дону). Дружина казаков 

(более 500 человек) под начальством Ермака Тимофеевича, Ивана 

Кольцо, Якова Михайлова, Никиты Пана и Матвея Мещерякова, 

пройдя путь с Дона и Волги, через р. Каму и Чусовую, перешли 

Уральские горы (Каменный пояс) и по рекам Тура, Тавда, Тобол, 

Иртыш вплоть до р. Обь, ведя постоянные сражения с татарскими 

отрядами хана Кучума. Погиб 6 августа 1584 г. в реке Иртыш, во 

время тяжелейшего ночного боя с войсками хана Кучума. Герой 

Дона и России. 

Ермак: 1. род полевой печи; 2. большой подвесной котёл; 3. 

народная форма имени Ермолай (греч.) - «народ Гермеса». 
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ЕРМОЛАЕВ Василий Бугор. Казачий десятник 

Елисейского острога в 1628 г. присоединивший к Московскому 

государству р. Лену; в 30 – 50-е годы XVII в. – сподвижник                 

М. Стадухина и С. Дежнёва.   

Бугор: 1. земляной холм; 2. сугроб; 3. крупный, большой человек. 

 

ДАУРНИН Николай. Казак-чукча в 1763 году исследовал по 

приказу полковника Плениснера Ф. Х. в проливе между Азией и 

Америкой острова Гвоздёва (о-ва Диомида). 

 

ДЕЖНЁВ Любим Семенов. Казак Якутского острога, сын 

Семена Дежнёва. Ходил в походы на реки Улью и Охоту из 

Якутского острога в 70-х годах XVII в. (см. Дежнев С.) 

 

ДЕЖНЁВ Семён Иванович (? – 1671). Атаман 

Якутского острога, в 1648 г. открыл самую восточную точку Азии 

– мыс Восточный, который в 1808 г. по предложению академика 

Ю. М. Шокальского был переименован в мыс Дежнёва (мыс 

Дежнёва – это самая восточная точка побережья Азии). 

Дежень – сытное блюдо из творога, толокна и молока. 

Дежа - квашня. 

Дежник: 1. покрывало на квашню, опару; 2. скатерть. 
 

ДЕНИСОВ Федор Петрович (1738-1803). Донской 

казак, граф, генерал от кавалерии. Герой Русско-турецкой войны 

1768-1774 г.г. В 1790 г. с геройским успехом громил шведов. В 

1794, командуя отрядом в битве под Краковым, нанёс поражение 

войскам Костюшко в ходе русско-польской военной кампании.  
  

ДРОЗДЕНКО Василий (? - 1665), иначе Дрозд, 

Дроздовский. Представитель правобережного (р. Днепр) 

украинского казачества во время его восстания против поляков и 

гетмана Тетери. Активный сторонник идеи Богдана Хмельницкого,  

и гетмана левобережья Брюховецкого о соединении Малороссии 

(Укарины) под властью московского царя. Схвачен в плен и 

расстрелян с помощью татар сторонником поляков Дорошенко. 

Дрозд – лесная певчая птичка. 

Дроздик – стройно, подтянуто (идти, ехать, выглядеть). 
  

ЖАРКОЙ С. Казачий урядник в составе экспедиции (в конце 

XIX в.) П. К. Козлова спутника Н. М. Пржевальского участвовал в 

экспедиции из Русского Алтая через Китайский и Гобийский 

Алтай, Тибет к верховьям р. Меконг – главной реки 

Индокитайского полуострова.  
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ЖЕЛЕЗНЯК (Зализняк) Максим (? - 1768). 

Запорожский казак, во главе гетманского отряда боролся с 

польскими захватчиками правобережной Украины (Малороссии). 

Хитростью был захвачен в плен, и, как русский поданный, сначала 

заключён в Киево-Печёрскую крепость, а затем сослан в Сибирь. 

По дороге в ссылку бежал с 51 товарищем по заключению                 

(1 ноября 1768 г.). Дальнейшая судьба неизвестна. 

Железняк: 1. вербена лекарственная, 2. бузина травянистая, 3. 

крепкий пережжёный кирпич, 4. рыба – разновидность сельди 5. 

торговец железом, ломом. 

 

КОБЕЛЕВ Иван. Казачий сотник в 1779 г. исследовавший 

течения и берега Берингова пролива, островов Ратманова и 

Крузенштерна, а также заливов, рек и озёр Аляски.  

Кобёл: 1. ствол дерева, засохшего на корню, 2. пень, обрубок,                

3. одинокий, бездетный человек, 4. то же, что кобель,пёс.  

Кобель – зажим для обрабатываемой детали.  

Кобель: 1. очень злой (человек как пёс), 2. о толстой пряже, 3. о 

полном беспорядке где-либо, 4. собачий самец, пёс.  

 

КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Петрович (1680 - ?). Якутский 

казак – первоисследователь 21 острова Курильской гряды. 

(Козыревского мыс,  Козыревского гора, о. Парамушир, 

Курильские острова). 

Козырёк: 1. твердая часть картуза, фуражки, выступающая над 

лбом, 2. небольшой навес, выступ от непогоды.  

Козырь: 1. карта, старшая в колоде масть, 2. преимущество в 

споре, борьбе.  

Козырять: 1. ходить с козырной карты в игре, 2. хвастать, 3. 

поднимать руку к козырьку головного убора в приветствии 

старшего по чину, званию. 

 

КОЛЕСНИКОВ Василий. В 1647 (?) проник в Байкальский 

край с сотней казаков и заложил Ангарский острог. 

 

КОЛЕСНИКОВ Иван (XVII в.). Сибирский атаман. В 1644 

году с казачьим отрядом в 100 человек отправлен из Енисейска 

проведать про о. Байкал и серебряные руды, основатель острогов-

поселений в бассейне р. Ангары.  

Колёско -  инстурмент для проделывания пазов.  

Колесник: 1. колея, 2. мастер по изготовлению колес. 

Колесня – колеса плуга вместе с осью.  

Колесо – собственно колесо как круг на оси (со спицами и 

сплошным ободом), служащий для передвижения чего-либо в 

механизмах, повозках и т. п.  
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КОЛЬЦО Иван (XVI в.). казачий атаман, сподвижник 

Ермака в покорении Сибири. 

Кольцо 1. обручальное и т. п., 2. уключина, 3. игра, 4. обруч для 

свода русской печи.  

О человеке с крутой, выпуклой грудью – о котором говорят: «У 

него грудь колесом» - храбрец, удалец и т. д.  
 

КУБАСОВ Владимир. Якутский казак, пятидесятник, в 1701 

году совершивший поход в только что открытую Камчатку. 

Этимология: 1. возможно от Якуб (Яков) – широко 

распространенное у поляков и белорусов имя; 2. возможно от чего-

либо, или кого-либо похожего на куб, квадрат – (кубас, кубик, 

кубарь и т.п.). 

 

КУЗНЕЦКИЙ Борис. Казак, давший ценные описания 

Северо-Западной Америки полковнику Плениснеру Ф. Х. – 

главному командиру «Анадырского и Камчатского края» в 60-х 

годах XVIII в.  

Этимология фамилии общепринятая – от слова «кузнец». 

 

МАКСИМЫЧЕВ В. (с Г. Хохловым и А. Барышниковым) - 

искатель легендарного «Беловодского царства». Совершил 

путешествие из Одессы в Константинополь, Смирну, Родос, Яффу, 

Порт-Саид, о. Цейлон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки, Владивосток, 

Амур и через Сибирь вернулся на родину.  
 

МЕЩЕРЯК Андрей (? - 1587). Казачий атаман, 

сподвижник Ермака Тимофеевича в покорении Сибири. Погиб в 

битве с татарами под Тобольском. 

 Мещера – болотистая лесная низменность в междуречье р.р. 

Клязьмы, Москвы, Оки, Судогды и Колпи.  

Мещеряк – житель Мещёры, осевший на Дону и ставший 

казаком. 

 

МОТОРА Семён Иванов. Выбранный на Колыме старшим 

над казаками, сподвижник С. Дежнёва, первый начальник 

Анадырского края. Погиб в 1652 г. в бою с аноульцами князя 

Мекерки.  

Мотора – скорее всего от «маторый» - «матёрый», т. е. крепкий, 

здоровый, опытный, знающий. 

 

ПАЛЕЙ Семён (конец XVII - начало XVIII в.в.). Сын 

простого казака Филиппа по прозвищу Гурко, ставший казацким 

полковником, принимавший самое активное участие в истории 
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Малороссии (правобережной Украины). Воевал с турками на 

стороне Польши. По окончании войны польский король Август II 

решил распустить казацкие отряды, но Палей вместе с другими 

полковниками (Искрой, Самусем) восстаёт и овладевает Белой 

Церковью и не уступает её ни полякам, ни шведам и даже грамоте 

Петра I. Оклеветанный гетманом Мазепой и захваченный им 

хитростью, Палей и его пасынок Симашко доставляются в Москву, 

откуда ссылаются в Сибирь (г. Томск). После измены Мазепы и 

Полтавской битвы, в которой он участвовал на стороне России, С. 

Палей был полностью реабилитирован. О Палее на Украине 

сложено много легенд, дум и былин. 

Палева –  (франц.) солома.  

Палевый – (цвет) соломенный, светло-жёлтый. 

Пал –  гарь, пожарище. 
 

ПЕРЕВАЛОВ Тимофей. Подпрапорщик из казаков в составе 

исследовательской экспедиции. Изучал Камчатку, Командорские 

острова. Составил «Карту уезду города Якутска, Чукотской 

землицы, земли Камчатки с около лежащими местами и части 

Америки с около её лежащими островами» в середине XVIII в.  

Перевал – речной перекат.  

Перевалок – перевал через холм, невысокую гору. 

 

ПЛАТОВ Матвей Иванович (1751-1818). Самый 

известный из донских казаков - граф, генерал от кавалерии, герой 

Отечественной войны 1812 г. В 1795-1796 г.г. – походный атаман 

во время персидской войны, а с 1801 года – войсковой атаман 

Войска Донского. Участвовал в турецкой войне. В войне с 

Наполеоном, командуя особым корпусом, разбил под Лейпцигом 

французскую армию и взял в плен около 15 тысяч человек. 

Закончив Отечественную войну во Франции, после заключения 

мира, сопровождал Императора России Александра I в Лондон.  
 

ПЕТРОВ Иван (XVI в.) В 1567 году казачий атаман послан 

Иоанном IV (Грозным) с грамотой «к неизвестным народам». В 

путешествии прошел от Урала до Пекина, через Монголию. 

Составил обширные описания пройденных земель.  

Этимология имени Пётр (греч.) – «камень», «скала». 

 

ПЕШКОВ (амур.). Сотник, первым в истории России совершил 

конный пробег из Благовещенска на Амуре до Царского села. 

Пробег в 8 тыс. км он начал 7 ноября 1889 г. на строевом коне 

Серый и уже 27 марта 1890 г. достиг европейско-азиатской 

границы на Урале. Закончив пробег в Царском селе, был принят 

Российским императором Николаем II. 
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ПОЛЯКОВ И. С. Забайкальский казак, совершил путешествие 

в Кузнецкий Алатау, Западный Китай, Семиречье, Прииртышье в 

1870-е годы. Позже исследовал о. Сахалин, бывал в Японии, 

Южном Китае, Сингапуре и Суэце. Этимология фамилии 

общепринятая.  

Полянь – поляна.   

Поляк – родовая связь в чем-либо или через кого-либо с 

Польшей. 

 

ПОТАНИН Григорий Николаевич (1751-1818). 

Уроженец станицы Ямышевской (Сибирь). Казачий офицер – 

исследователь Тянь-Шаня, Алтая, Тибета, Западного Китая в 

середине XIX в. (хреб. Потанина, Центральная Азия, Тянь-Шань; 

Потанина ледник, Ледниковый узел Табын Богдо-ола). 

Потай: 1. углубление для головки болта, винта, 2. ударный 

инструмент для обработки отверстий, 3. тайно.  

Потаня – уменьшительное от имени Потап (греч.) – Потапий, 

этимология не ясна.  

Потанивать: 1. напевать, 2. петь частушки, 3. покрикивать, 

погонять лошадь. 

 

ПОЯРКОВ Василий Данилович. Казак-землепроходец 

XVII в. В 1643-1646 г.г. руководил отрядом, который проник в 

бассейн р. Амур и достиг его устья. 

Поярок –  1. ягнёнок, 2. шерсть первой стрижки от ягнёнка. 

Яра – «весна» - по яре – по окончанию весны. Поярком называли 

ребёнка, родившегося в конце весны – начале лета. 
 

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (ок. 1744-1775). Казак 

станицы Зимовейской (Потёмкинская, Пугачёвская). Участник 

походов в Пруссию, Польшу, во время турецкой войны участвовал 

в осаде г. Бендеры. После сильной болезни был отправлен домой, 

но, уйдя из дому, долго скитался по станицам Дона, а затем Терека, 

где, используя недовольство казаков, притеснениями властей, в 

Яицком городке объявил себя спасшимся государем Петром 

Фёдоровичем и поднял восстание. Крестьянская война 1772-1774 

годов была самой широкомасштабной в истории России. Она 

охватила Дон, Волгу, южный Урал, земли башкир. Выданный в 

сентябре 1774 года своими соратниками царским войскам, Емельян 

Пугачёв был казнен 10 января 1775 года в Москве.   

Пугать –  внушать страх.  

Пугач: 1. детская игрушка в виде пистолета, 2. большой ушастый 

филин, своими криками пугающий по ночам людей.  
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Пугало: 1. чучело в огороде, 2. человек с отпугивающей 

внешностью, 3. то, чем (тот, кем) пугают - предмет страха, боязни. 

 

РАЗИН Степан Тимофеев(ич). Донской казак. В 1652 г. 

совершил путешествие с Дона на Белое море и посетил Соловецкие 

острова. В 1666-1669 г.г. совершал походы в Персию «за 

зипунами». В 1670-1971 г. г. – предводитель восстания и 

крестьянской войны.  

Разинуть – открыть, раскрыть.  

Рази – разве.  

Разь (устар.) – разница.  

Разить: 1. бить, рубить, колоть противника, 2. сильно пахнуть. 

 

РЕБРОВ Иван Иванович. Казачий пятидесятник с 1631 по 

1647 годы исследовавший реки Вилюй, Лена, Алдан, Алпа, Яна, 

Индигирка, Оленек, Колыма.  

Ребро: 1. дугообразная грудная кость, 2. прямой отрезок на 

пересечении двух граней геометрического тела, 3. узкий край или 

сторона какого-либо предмета, 4. поперечная перекладина в 

боковине арбы повозки.  

Ребрина: 1. грудина (у скота), 2. борт телеги, арбы в виде 

решетки.  

Реберник – (раст.) солодка щетинистая.  

Ребристый – неровный, с частыми выступами. 

 

РЫЧКОВ Пётр (ум. 1777 г.). Историк, исследователь 

Оренбургского края. Составил труды по истории Оренбурга, 

Астрахани и Казани, собрал обширные сведения о казаках и 

башкирах. Участвовал в основании Оренбурга и Верхне-Яицка. 

Рык – низкий, горловой звук голоса, рычание.  

Рыкач, Рыкун, Рык – распространённые древнерусские имена. 

 

САГАЙДАЧНЫЙ Петр Кононович (? – 1622 г.), гетман 

украинских казаков. Участник и руководитель походов против 

Крымских ханств и Турции. Сторонник сближения с Россией. 

Боролся против засилья католической и униатской церквей. 

 

СЕДОВ Георгий. Сын азовского рыбака, окончивший 

мореходную школу в Ростове-на-Дону. С 1902 г. по 1914 г. 

исследовал Новую Землю и острова Северного Ледовитого океана. 

Погиб в 1914 г. во время похода к Северному полюсу Земли. (Мыс 

Седова на Земле Франца Иосифа, о. Гукер; пик Седова на острове 

Новая Земля и архипелаг Седова в Карском море; залив Седова на 

побережье о-вов Новая Земля и бухта Седова на п-ове Вайгач). 

Этимология фамилии общепринятая. 
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СТАДУХИН Михаил Я. Казачий десятник, открывший в 

1644 г. большой Ляховский (ближний) остров в море Лаптевых. В 

1648 году прошел с реки Индигирки в устье реки Колымы и 

организовал Нижне-Колымский острог. 

Стадо: 1. группа животных одного вида; 2. группа пасущегося 

вместе скота. 

 

ТАРУТИН Иван. Казак, в 1668-1672 г.г. вместе с посольским 

человеком Сеткун Аблин по дороге в Пекин и обратно пересёк 

пустыню Гоби. Этимология не ясна. В качестве предположения, 

скорее всего, происходит от ответа на вопрос «чей?» с 

использованием слова местного говора откуда он был родом, из 

села Тарутино. 

 

ХОХЛОВ Григорий. Вместе с А. Барышниковым - искатель 

легендарного «Беловодского царства». Совершил путешествие из 

Одессы в Константинополь, Смирну, Родос, Яффу, Порт-Саид, о. 

Цейлон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки, Владивосток, Амур и через 

Сибирь вернулся на родину. Этимология фамилии общепринятая 

(см. Хохлов, Хохлачев) 

 

ШАЛАУРОВ Никита. Земляк С. Дежнёва, в составе 

экспедиции прошел из Анадыря на западный берег Камчатки, 

обогнув её нижнюю конечность. Погиб во время попытки пройти 

из устья р. Лены в Тихий океан через Берингов пролив. Составил 

большое количество карт, получивших высшую оценку учёных 

русских мореплавателей и исследователей Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

 

ШЕСТАКОВ Афанасий (перв. пол. XVIII в.). Казачий 

голова, по сведениям которого было составлено несколько карт об 

открытиях сибирских мореходов и землепроходцев. В 1727 г. 

возглавил экспедицию по исследованию земель на северо-востоке 

России.  

Шест: 1. форма отказа от чего-либо – «я как шест – ничего не 

знаю», 2. о состоянии обособленности, одиночества, 3. так, как не 

следует, невпопад – «тяп-ляп – как шестом от берега», 4. длинная 

палка, жердь.  

Шестака: 1. игральная карта, шестёрка, 2. шестой ребёнок в 

семье. 
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      ЗЕМЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ - КАЗАЧЬИ ИМЕНА 

 

Агапцов Сергей Анатольевич (1961), уроженец х. Пронин, Серафи -

мовичского района Волгоградской области. Хозяйственный и государст -

венный деятель. В 2001 – 2009 гг. член Совета Федерации России. 

Анипкин Александр Михайлович (1940), уроженец х. Верхняя Соинка 

Урюпинского района Волгоградской области. Государственный и общест -

венный деятель, первый секретарь Волгоградского областного комитета 

КПСС. С 1996 г. исполнительный директор Волгоградского областного фон- 

да жилья и ипотеки. 

Арсения (Себрякова Анна Михайловна),(1833 – 1905), настоятельница 

Усть – Медведицкого монастыря, инициатор постройки храма «Во имя ико -

ны Божией Матери», а также «пещер» (по подобию Киево – Печёрской лав -

ры). Нынешний Усть – Медведицкий, Спасо – Преображенский девичий 

монастырь. Награждена Красным Крестом за русско-турецкую войну 1877 – 

1878 гг. 

Афанасьев Анатолий Иванович (1928 – 2010), уроженец х. Базки, 

Октябрьского района, Сталинградской области (быв. 2-й Донской округ) 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. С 1953г. по 1983 г. 

проработал на Приволжской железной дороге. Похоронен в г. Котельниково. 

Барабанов Анатолий Тимофеевич (1938), уроженец х. Шакин, Кумыл -

женского района Сталинградской области, учёный – агроном, д. с.- х. н., зас- 

луженный деятель науки РФ (2001). 

Бахтуров Павел Васильевич (1889 – 1920), уроженец ст – цы Качалин -

ская  Второго Донского округа, Области войска Донского. Сельский учитель, 

участник Гражданской войны 1918 – 1920 гг. и  Первой мировой войны. Ав -

тор известной песни «Мы красные кавалеристы…». Погиб в бою Граждан -

ской войны. 

Бирюков Александр Алексеевич (1942), уроженец х. Яминский Алек -

сеевского района Сталинградской области, казачий генерал. Первый атаман 

ВКО «Волгоградский округ донских казаков» Всевеликого Войска Донско –

го (1990 -1997), с 1997 по 2001 годы атаман окружного казачьего общества 

«Волгоградский Округ». С 2001 по 2009 годы  председатель Комитета по де- 

лам национальностей и казачества  Администрации Волгоградской области. 

С 2009 г. депутат Волгоградской областной Думы. Награждён: медалями «За 

доблестный труд» и «За трудовую доблесть», орденами «Знак Почёта» и 

«Дружба», а также орденами ВКО ВВД и Совета атаманов России. 

Блинов Михаил Федосеевич (1893 – 1919), уроженец  х. Никуличево, ст 

– цы Кепинской Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского. В 

1914 г. был зачислен в 3-й донской казачий полк им. Ермака Тимофеевича, 
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сражался на Западном фронте, награждён двумя Георгиевскими крестами, 

участник Гражданской войны 1918 – 1920 гг. на стороне красных войск. 

Бородин Виктор Петрович (1924 ), уроженец х. Садки Урюпинского 

района Царицынской губернии), советский, партийный деятель. В 1965 – 

1972 гг. – председатель областного  исполкома Совета народных депутатов 

Волгоградской области. 

Бугаенков Иван Васильевич (1938), уроженец х. Бурлацкий Кумылжен 

-ского района Сталинградской области. Олимпийский чемпион (1964 г., То -

кио; 1968, Мехико – волейбол), заслуженный мастер спорта СССР (1964), 

тренер. Награждён двумя орденами «Знак Почёта». 

Бутко Александр Сергеевич ( 1915 – 1977), уроженец с. Мачеха, стани -

цы Преображенской Хопёрского округа Области Войска Донского, нынеш -

него  Киквидзенского района Волгоградской области, лётчик. Герой Совет -

ского Союза (1944). Награждён орденами «В.И.Ленина», 2-мя «Александра 

Невского», «Красной Звезды», «Красного Знамени», медалями. 

Быкадоров Михаил Давыдович (1919 – 1978), уроженец х. Красный 

Царицынской губернии. Русский поэт. Участник Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. Автор книг «Я вижу молнию», «Земля долгожителей», 

«Верю сердцу моему». 

Власов Максим Григорьевич (1767 – 1848). Уроженец станицы Раздор 

ская  области Войска Донского - наказной атаман Войска Донского с 1848 г. 

Участник Отечественной войны 1812 г. Награждён многими русскими и 

иностранными орденами, золотым оружием с алмазами. Его полку пожало -

вано Георгиевское знамя. 

Гаврилов Алексей Максимович (1928), х. Секачи Михайловского рай -

она Волгоградской области, учёный – почвовед,  д. с. – х. н., профессор. По -

чётный гражданин Волгоградской области(2003), заслуженный деятель науки 

РСФСР, первый директор ВНИИОЗ. Награждён серебряной медалью ВДНХ 

СССР(1990), золотой медалью В.Р.Вильямса(2002). 

Галушкин Василий Иванович (1954). Хозяйственный и государствен -

ный деятель. С 1997 г. Первый заместитель Главы Администрации Волгоград 

-ской области, в 1999 и 2004 гг. избирался депутатом Государственной Думы 

ФС РФ, с 2011 г. заместитель Главы Администрации Волгоградской области, 

с марта 2012 года заместитель Председателя правительства Волгоградской 

области. 

Гвоздков Прокофий Захарович (1903 - ?),уроженец х. Краснокоротков –

ский, станицы Филоновской Хопёрского округа Области Войска Донского, 

нынешнего Новоаннинского района Волгоградской области, хозяйственный 

деятель колхозного движения, дважды Герой Социалистического Труда 

(1948, 1958). 
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          Генералов Василий Денисович (1867 – 1887), уроженец станицы Зимо –

вейской, 2-го Донского округа Области Войска Донского, член террористи -

ческой фракции партии «Народная воля», участник подготовки покушения 1 

марта 1887 г. на Императора Александра III.  

Головачёв Владимир Григорьевич (1904 – 1971), уроженец ст – цы Про- 

воторовской  Хопёрского округа Области Войска Донского, русский прозаик, 

журналист. Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Автор 

книг «Девка – синеглазка», «Платон Ермаков» и др. 

          Горбунков Григорий Федорович (1897 – 1945),уроженец хутора 

Малый Терновой Нижне-Чирской станицы Второго Донскогоокруга Области 

войска Донского (ныне Чернышковского района Волгоградской области). 

 Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского 

Союза (1945). 

Данилов Иван Петрович (1936 – 1995), уроженец станицы Скуришен -

ская Кумылженского района Сталинградской области, русский поэт, прозаик, 

член Союза писателей СССР. Лауреат премий Союза писателей СССР и ЦК 

ВЛКСМ за книгу «Лесные яблоки». 

Денисов Андриан Карпович (1763 – 1841), уроженец станицы Пяти -

избянской, (2-й Донской округ) Земли Войска Донского, генерал-лейтенант 

казачьего войска, походный атаман Всевеликого войска Донского. 

Денисов Василий Тимофеевич (1777 – 1822), уроженец станицы Пяти –

избянской (2-й Донской округ) Земли Войска Донского. Генерал-майор, 

российский военачальник эпохи наполеоновских войн 1812  -1814 гг. 

Денисов Фёдор Петрович (1738 – 1803), уроженец станицы Пятиизбян- 

ской, Земли Войска Донского (2-й Донской округ). Граф, генерал от кавале -

рии и, кавалер ордена Святого Георгия 2,3, и 4-й степеней. Герой Русско-ту -

рецкой войны 1768-1774 г.г. В 1790 г. с геройским успехом громил шведов. В 

1794, командуя отрядом в битве под Краковым, нанёс поражение войскам 

Костюшко в ходе русско-польской военной кампании.  

Дурняпин Яков Михайлович (1895 – 1979), уроженец х. Евстратовский, 

Клетской станицы Усть – Медведицкого округа, Области войска Донского. 

Подхорунжий, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в 

составе Донской армии. Похоронен в г. Суровикино Волгоградской области. 

Егоров Александр Георгиевич (1945 ),уроженец станицы Кумылжен -

ской Волгоградской области. Учёный в области криминалистики и судебной 

экспертизы, генерал – майор милиции, Заслуженный юрист РФ (1999), к.ю.н. 

Ерёмин Алексей Устинович (1911 – 1977), уроженец  Арчединской ста 

– ницы, Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского, нынешнего 

Фроловского района Волгоградской области, лётчик, Герой Советского 

Союза(1945). 
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Ермак (Василий) Тимофеевич (ок. 1537 – 1585), казачий атаман, поко – 

ритель Сибирского царства. Погиб в битве. Герой народных преданий, бы -

лин и песен. 

Ефремов Данила Ефремович (1690 – 1760), первый наказной атаман 

(1738) и казачий генерал Войска Донского, сподвижник Петра I, выдающий- 

ся дипломат, политический и государственный деятель. 

Ефремов Степан Данилович (? - 1784), сын Ефремова Д.Е., назначен- 

ный войсковым атаманом при жизни отца. Семья атаманов Даниловых зало- 

жила слободу Даниловку – ныне р.п., районный центр Волгоградской облас- 

ти. 

Жмурин Емельян Михайлович (1892 - ?), уроженец станицы Верхне – 

Чирской, 2-го Донского округа Области Войска Донского. Участник Граж - 

данской войны 1918 – 1920 гг. и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. В период Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. – зам. Начальника госпи- 

таля. 

Зубов Осип Иванович (1800 - ?),уроженец станицы Перекопская, Усть – 

Медведицкого округа Области Войска Донского, участник героической обо -

роны Севастополя в 1854 году. В 55 лет вступил «охотником» -добровольцем  

в 67-й марковский казачий полк. Вместе с известными матросами: Кошкой, 

Кузьменко и Болотниковым в ночной вылазке разбили английскую батарею 

на Зелёной горе под Севастополем. Кавалер ордена Святого Георгия, до пос -

ледних дней защиты Севастополя не покинул бастионы крепости № 3 под ко- 

мандованием контр-адмирала Панфилова. 

Иванов Александр Михайлович (1930 – 2002), донской казак, писатель, 

прозаик. Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград». 

Иванов Георгий Васильевич (1901 - 2001), уроженец х. Упорниковский, 

Нехаевской станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. Генерал – 

майор, Герой Советского Союза (1945), военачальник периода Великой Оте -

чественной войны 1941 – 1945 гг. Похоронен на Троекуровском кладбище в 

Москве.  

Игнатов Николай Григорьевич (1901 – 1966), уроженец станицы Ти -

шанская, Хопёрского округа Области Войска Донского, хозяйственный и го- 

сударственный деятель. Герой Социалистического Труда(1961). Урна с пра- 

хом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 

Иноземцев Николай Иванович (1953), уроженец хутора Ёлкин, Чер - 

нышковского района Сталинградской области, активист Возрождения дон -

ского казачества с 1990 года, профессиональный архивист, в 80-90гг. ХХвека 

- Председатель комитета по управлению архивами Администрации Волго -

градской области. 

Каледин Алексей Максимович (1861 – 1918), уроженец станицы Усть – 

Хопёрской, Усть – Медведицкого округа Области войска Донского. Генерал 
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от кавалерии, участник 1-й Мировой войны, Гражданской войны 1918 – 1920 

гг. 17 (30) июня 1917 года на Большом войсковом Круге избран Атаманом 

Донского казачьего войска. С октября 1917 года выступил против советской 

власти. После поражения восставших казаков от большевиков. 29 января 

1918 года на Большом Круге Донского казачьего  войска сложил с себя пол -

номочия войскового атамана и в тот же день застрелился. 

          Каледин Василий Иванович (1939 – 2008), уроженец хутора  Крутов -

ского, Серафимовичского района, Сталинградской области. После окончания 

Усть – Хопёрской средней школы окончил два факультета Волгоградского 

государственного педагогического института им. А.С.Серафимовича. Рабо -

тал в школах г. Волгограда. С первых дней Возрождения казачества актив -

ный его участник. В 1992 году, являясь членом делегации казаков Волгоград- 

ской области на Большом круге казаков Всевеликого Войска Донского в г. 

Новочеркасске избирается атаманом Всевеликого Войска Донского и был им 

до переизбрания в 1993 году. До последних дней своей жизни, в г. Новочер- 

касске, вёл работу по возрождению Донского казачества, воспитанию моло- 

дёжи и населения казачьих земель на исторических традициях казачества. 

Камышев Владимир Николаевич (1925 - ?), уроженец х. Нижнезубри -

ловский, Хопёрского округа Области Войска Донского. Участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1944). 

Кандауров Иван Александрович (1926 – 1992) уроженец х. Пимено – 

Черни, Сталинградской области. Учёный – исто - рик, д. и. н., профессор, 

участник Котельниковского района Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

Карасёв Алексей Алексеевич (1834 – 1913), уроженец станицы Остров 

–ской, Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского, журналист – 

историк. В 1873 – 1879 гг. издавал собственную газету «Донской голос», 

сыгравшую большую роль в развитии общественной жизни и культуры Дона. 

Келин Николай Андреевич (1906 – 1970), уроженец станицы Клетской, 

Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского. Русский поэт и про - 

заик казачьего зарубежья, автор документально – биографической повести 

«Пути – дороги». 

Кибальников Александр Павлович (1912 – 1987), уроженец слободы 

Ореховой (Даниловского района), Усть – Медведицкого округа Области 

Войска Донского. Известный скульптор, член Союза художников РСФСР, 

действительный член Академии художеств СССР, народный художник 

РСФСР. Автор памятников В.В.Маяковскому (Москва), В.И.Ленину (Моск -

ва), С.А.Есенину (Рязань) «Героям, борцам Красного Царицына» (Волгоград) 

и др. 

Кожушкин Николай Алексеевич (1922 - ? ), уроженец х. Кузькин ( быв- 

шей станицы Преображенской. Хопёрского округа Области Войска Донско- 
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го), Киквидзенского района Волгоградской области. Лётчик, участник Вели -

кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1945). 

Колесов Александр Андреевич (1922 - ?), уроженец х. Суховский,  ста- 

ницы Алексеевской Хопёрского округа Области Войска Донского. Участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., десантник, Герой Советского 

Союза (1944). 

Колесов Николай Дмитриевич (1925 - ?), уроженец х. Речка Алексеев- 

ского района Сталинградской области. Учёный экономист, д. э. н., профес -

сор, заслуженный деятель науки РФ, участник Великой Отечественной вой -

ны 1941 – 1945 гг. 

Кольцо Иван (? – 1584), казачий атаман 2 – й половины XVI века, спод- 

вижник Ермака Тимофеевича, участник покорения Сибири. Погиб в бою с 

сибирскими татарами в 1584 году. 

Краснов (1-й) Иван Косьмич (1752 -1812) уроженец станицы Буканов –

ской, Хопёрского округа Области Войска Донского. Выдающийся военачаль-

ник, участник штурма Измаила (1788). С 1803 г. атаман Бугского казачьего 

войска, с начала Отечественной войны 1812 года командовал девятью казачь 

- ими полками в армии Багратиона. Умер от ран, полученных во время битвы 

у Колоцкого монастыря 24 августа 1812г. 

Крюков Фёдор Дмитриевич (1870 – 1920), уроженец станицы Глазунов 

-ской Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского. Русский про -

заик – журналист, депутат 1-й Государственной Думы (1906) от казаков. 

Крючков Кузьма Фирсович (1890 – 1919), уроженец х. Нижне – Калмы 

-ковский Усть – Хопёрской станицы Области Войска Донского (Серафимо -

вичский район). Первый Георгиевский кавалер(2 Георгиевских креста IV сте 

– пени) Первой мировой войны, участник Гражданской войны 1918 – 1920 гг. 

Погиб. Похоронен на кладбище родного хутора Нижне – Калмыковского. 

Кулик Иван Иванович (1929 - ?), уроженец с. Мачеха Киквидзенского 

района Сталинградской области. Журналист, заслуженный работник культу -

ры РФ, член Союза журналистов России. Лауреат журналистской премии им. 

В. Канунникова. 

Кулькин Евгений Александрович (1929), уроженец г. Новоаннинский 

Сталинградской области. Поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей 

России. Почётный гражданин Волгоградской области. Автор трилогий 

«Смертный грех», «Прощёный век», и многих др. Лауреат Всероссийской 

литературной премии «Сталинград», Государственной премии Волгоград -

ской области (2008). 

Кумсков Виктор Александрович (1921 – 2001), уроженец х. Дуплятский 

Новониколаевского района Сталинградской области. Лётчик, генерал – май -

ор авиации, Герой Советского Союза(1946), участник Великой Отечествен -

ной войны 1941 – 1945 гг. 
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Кучеров Николай Матвеевич (1879 – 1923), уроженец станицы Пятииз- 

бянской, 2-го Донского округа Области Войска Донского. Генерал-майор, 

участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской 1918 – 1920 гг. 

войн. 

          Лагутин  Анисим Алексеевич(1898 -1975) - родился на хуторе Лагутин  

Нижне-Чирской станицы Второго Донского округа (ныне х. Лагутин Черныш 

ковского района Волгоградской области) в семье донского казака.В годы 

гражданской войны воевал в особых частях. Участник Великой Отечествен -

ной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1944). 

 Лащилин Борис Степанович (Стефанович) (1906 – 1987), уроженец 

станицы Михайловской, Хопёрского округа Области Войска Донского. Жур 

– налист, прозаик, фольклорист, краевед, член Союза писателей СССР. 

Лебедев Иван Данилович (1916 - ?), уроженец слободы Даниловка Усть 

– Медведицкого округа, Области Войска Донского. Участник Великой Оте -

чественной войны 1941 – 1945 гг., артиллерист, Герой Советского Союза 

(1943). В 1950 году окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, был воен -

ным комиссаром Волгоградской области. 

Макаров Георгий Емельянович (1883 – 1958), уроженец станицы Голу-

бинской, 2-го Донского округа Области Войска Донского. Участник Первой 

мировой и Гражданской 1918 – 1920 гг. войн. В годы Гражданской войны 

возглавил одно из самых массовых восстаний против советской власти на 

Дону. 

Макеев Василий Степанович (1948), уроженец х. Клеймёновский Ново- 

аннинского района Сталинградской области. Поэт, член Союза писателей 

СССР, лауреат Всероссийской литературной премии  «Сталинград». 

Максаев Александр Васильевич (1930 – 1991), уроженец х. Еланский, 

Кумылженского района Сталинградской области, русский поэт. 

Максимов Георгий Иванович (1916 – 1980), уроженец х. Моховой 

Усть-  Медведицкого округа Области Войска Донского. Участник Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., пехотинец, Герой Советского Союза 

(1944). 

Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869 – 1920), По- 

чётный, приписной казак  станиц: Нижне – Чирской, 2-го Донского округа и 

Усть – Хопёрской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. 

Военачальник Белого движения. С мая 1918 г. по февраль 1919 г.- команду- 

ющий войсками Восточного (Царицынского) фронта Вооружённых сил Юга 

России. 

Маркина Татьяна (? – 1820) родилась в х. Уткинский, станицы Нагав -

ская 2-го Донского Округа Области Войска Донского. Казачка, предшест -

венница знаменитой кавалерист – девицы Н. Дуровой (кинофильм «Гусар -

ская баллада»). В 20 лет бежала из дома в Новочеркасск. Скрыв свой пол 



 150 

поступила добровольцем под фамилией Курточкин в Донской казачий полк 

майора С.Ф.Балабина ( в дальнейшем Героя Отечественной войны 1812 г.). 

Проявила храбрость в сражениях русско – турецкой войны 1787 – 1791 гг., 

была произведена в урядники, затем в офицерский чин. Участвовала в воен- 

ных действиях против польских повстанцев под предводительством Т. Кос - 

тюшко, получила повышение в чине. Против неё было заведено следствен -

ное дело за сокрытие женского пола. Т.Маркина обратилась с именным про -

шением к Императрице Екатерине II, в котором раскрыла своё инкогнито. 

Судебное преследование в отношении офицера Курточкина было прекра -

щено. Т. Маркина была уволена в запас с назначением пенсии и вернулась в 

станицу Нагавскую. 

Матасов Василий Васильевич (1923 – 1996), уроженец х. Дуплятский, 

станицы Ново – Николаевской Хопёрского округа Царицынской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского 

Союза (1943). 

Машков Илья Иванович (1881 – 1944), уроженец станицы Михайлов- 

ской, Хопёрского округа Области Войска Донского. Живописец, Заслужен- 

ный деятель искусств РСФСР. Работал в области станковой живописи 

(натюрморт, портрет, пейзаж). Произведения И.И.Машкова представлены во 

многих музеях России и зарубежных стран. 

Мельников Николай Михайлович (1882 – 1964), уроженец станицы 

Качалинской, 2-го Донского округа Области Войска Донского. Юрист, 

общественно – политический деятель,  с 1917 года делегат всех войсковых 

кругов. С декабря 1919 года – председатель Донского правительства Всеве -

ликого Войска Донского. После разгрома Белого движения эмигрировал, 

умер во Франции. 

Миронов Филипп Кузьмич (1872 – 1921), уроженец Усть – Медведиц -

кой станицы Области Войска Донского. Военачальник РККА в годы Граж -

данской войны 1918 – 1922 гг. Был арестован по ложному обвинению в контр 

революционном заговоре и застрелен в тюрьме, в 1960 году посмертно реаби- 

литирован. 

Мокренко Иван Ефимович (1929 - 2011), уроженец х. Завязинский, ста- 

ницы Преображенской Хопёрского округа Нижне – Волжского края. Профес- 

сиональный политический,  советский и общественный  деятель, педагог. 

Мордовцев Даниил Лукич (1830 – 1905), уроженец сл. Даниловка, Усть 

– Медведицкого округа Области Войска Донского. Историк, публицист, ху -

дожник, русский и украинский писатель, соратник Тараса Шевченко и Нико- 

лая Чернышевского. 

Мусатов Валентин Николаевич (1908 – 1982), уроженец п. Котельнико- 

во ( х. Котельников ?), станицы Верхне – Курмоярской, 2-го Донского округа 

Области Войска Донского. Полковник, участник Великой Отечественной вой 

ны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1945). 
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Мушкетов Иван Васильевич (1850 – 1902), уроженец станицы Алексе –

евская, Хопёрского округа Области Войска Донского. Великий русский пу -

тешественник – геолог и географ. В 1873 – 1880 гг. совершил 6 путешествий 

в Среднюю Азию и ряд экспедиций по исследованию Нижнего Поволжья, 

Кавказа, Крыма, Закаспийской области, о. Байкал и др. 

Назаров Анатолий Михайлович (1876 – 1918), уроженец станицы Фи - 

лоновской, Хопёрского округа Области Войска Донского. Военачальник, ге -

рой первой мировой войны, генерал-майор, Войсковой атаман Войска Дон- 

ского. После Октябрьской революции активный участник борьбы с советской 

властью на Дону. В ноябре 1917 г. назначен походным атаманом Донского 

казачьего войска.30 января 1918 г. А.М.Назаров был избран Войсковым ата -

маном Войска Донского. Арестован казаками отряда Голубова и расстрелян. 

Недорубов Константин Иосифович (1899 – 1978), уроженец х. Рубеж –

ный, Берёзовской станицы Усть – Медведицкого округа Области Войска 

Донского. Участник Первой мировой войны (в ходе войны стал полным 

Георгиевским кавалером), Гражданской войны 1918 – 1920 гг. (на стороне 

красных), Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., Герой Советского 

Союза (1943). Освобождал Украину, Молдавию, воевал в Венгрии, Румынии, 

Югославии. 

Некрасов Игнат (около1660 – 1737), уроженец станицы Голубинской, 

2-го Донского округа, Земли войска Донского. Один из ближайших спод -

вижников К.А.Булавина в восстании 1707 – 1709 годов. 

Овчинцев Владимир Петрович (1945), донской казак, родился в Ста -

линграде. Поэт, общественно – политический деятель, председатель прав -

ления Волгоградской областной писательской организации Союза писателей 

России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всероссийской лите -

ратурной премии «Сталинград». 

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1789 – 1829), уроженец станицы 

Пятиизбянской, 2-го Донского округа Области Войска Донского. Граф, Гене- 

рал от кавалерии, Герой Отечественной войны 1812года. 

Паршин Фёдор Игнатьевич (1915 - ?), уроженец хутора Чернышковско- 

го, станицы Нижне – Чирской, 2-го Донского округа Области Войска Донско- 

го. Лётчик, участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой 

Советского Союза (1944). Последние годы жизни жил в Сухуми. 

Пересумкин Пётр Петрович (1912 – 1981), уроженец сл. Даниловка 

Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского. Лётчик, участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза 

(1945). 

Петров-Бирюк Дмитрий Ильич (1900 – 1977), уроженец станицы Аннин 

ской  Хопёрского округа Области Войска Донского. Русский, советский пи -

сатель, автор дилогии «Юг в огне», романа «Дикое поле» и др. произведе -

ний. 
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Писарев Пётр Константинович (1874 - 1967), уроженец х. Писаревка 

Иловлинской станицы 2-го Донского округа Области Войска Донского. 

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны 1918 – 1920 гг. (в 

составе Донской  и Добровольческой армий), генерал – лейтенант. Эмиг -

рировал во Францию. 

Пичугин Михаил Сергеевич (1925 -?), уроженец х. Рогачи Усть – Мед- 

ведицкого округа (Даниловский район) Царицынской губернии. Участник 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., пехотинец, Герой Советского 

Союза(1945). 

Платонов Венедикт Михайлович (1909 – 1971), уроженец х. Сармин –

ский, Клетской станицы Усть – Медведицкого округа Области Войска Дон- 

ского. Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., командир 

партизанского отряда «За советскую Белоруссию», участник «рельсовой 

войны» 1941-1943 гг. Герой Советского Союза (1945), кавлер орденов Крас- 

ного Знамени(2), Александра Невского и других государственных наград. 

Участник Парада Победы на Красной площади в Москве. 

Подтёлков Фёдор Григорьевич (1886 – 1918), уроженец станицы Усть – 

Хопёрской, Усть – Медведицкого округа Области Войска Донского. 

Активный участник Гражданской войны на начальном этапе. В январе 1918 г. 

был избран председателем Донского казачьего военно – революционного 

комитета, а в апреле 1918 г. на 1 съезде Советов Донской области его избрали 

председателем Совета народных комиссаров Донской советской республики. 

В мае 1918 г. в ходе мобилизации казаков в Красную армию был окружён 

восставшими казаками северных округов Донской области, взят в плен и 

казнён. 

Попов Василий Степанович (1894 – 1967), уроженец Преображенской 

станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. Генерал – полковник, 

Герой Советского Союза(1945). Участник Первой мировой войны и Граждан- 

ской войны 1918 – 1922 гг. 

Попов Дмитрий Тимофеевич (1918 - ?), уроженец станицы Павловской 

хопёрского округа Царицынской губернии. Участник  Великой Отечествен -

ной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1943). 

Попов Иван Анисимович (1912 - ?), уроженец х. Ярыженский Хопёрско 

-го округа Области Войска Донского. Участник  Великой Отечественной вой- 

ны 1941 – 1945 гг., артиллерист, Герой Советского Союза (1943). 

Попов Иван Михайлович (? – 1904), уроженец станицы Клетской Усть 

– Медведицкого округа Области Войска Донского.  Казак, из потомственных 

донских дворян, общественный деятель, мировой судья, занимался большой 

благотворительной деятельностью. 

Попов Маркиан Михайлович (1902 – 1969), уроженец станицы Усть – 

Медведицкая Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского. Гене -

рал армии, Герой Советского Союза (1965), участник  Великой Отечествен -
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ной войны 1941 – 1945 гг. Командовал Северным и Ленинградским фронта –

ми (июнь – сентябрь 1941), был заместителем командующего Сталинград –

ским и Юго Западным фронтами. 

Посохин Николай Григорьевич (1915 – 1993), уроженец х. Шишикин 

Иловлинской станицы 2-го Донского округа Области Войска Донского. 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., артиллерист, Герой 

Советского Союза (1943). 

Пугачёв Емельян Иванович (1740 по др. данным – 1742 – 1774), уроже -

нец станицы Зимовейской (ныне станица Пугачёвская Котельниковского рай- 

она) Области Войска Донского. Предводитель народного восстания войны 

1773 – 1775 гг. Казнён в Москве. 

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630 – 1671), уроженец станицы Зимо -

вейской (ныне станица Пугачёвская Котельниковского района) Области Вой- 

ска Донского. Предводитель  восстания донских казаков и «гулящих людей» 

1667 – 1671 гг. Казнён в Москве. 

Рашутин Григорий Дмитриевич (1908 - 1994), уроженец х. Калач (ныне 

город Калач – на - Дону), 2-го Донского округа Области Войска Донского. 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского 

Союза (1943). 

Ромашкин Иван Данилович (1909 – 1998), родился в хуторе Ромашкин 

Кобылянской станицы, Второго Донского округа Области войска Донского в 

казачьей семье (ныне ст. Суворовская Суровикинского района Волгоградской 

обл.). До революции 1917 года его отец избирался на должность хуторского 

атамана, но в годы гражданской войны отошел от дел и занимал должность 

хуторского фельдшера, в период занятия хутора красногвардейцами был ими 

расстрелян. Участник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой 

Советского Союза (1945). 

Салфетников Василий Николаевич (1924 – 1964), уроженец х. Коневка, 

станицы Ново – Николаевской Хопёрского округа Царицынской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Полный кавалер 

ордена «Слава». 

Самохин Михаил Иванович (1902 - 1998), уроженец х. Садковский 

станицы Михайловской Хопёрского округа Области Войска Донского. 

Участник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., генерал – полков- 

ник, Герой Советского Союза (1945). 

Сенюткин Михаил Христофорович (1825 – 1879), уроженец станицы 

Усть – Медведицкая Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского. 

Из дворян Войска Донского, журналист, историк, войсковой старшина. 

Серафимович (Попов) Александр Серафимович (1863 – 1949), уроже -

нец станицы Нижне – Курмоярской,  Первого Донского округа Области Вой- 

ска Донского. Советский писатель, автор романов «Железный поток», и «Го -
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род в степи», многих рассказов и повестей описывающих жизнь донского 

казачества. 

Сергеев Иван Иванович (1894 -1962), уроженец х. Панькинский Хопёр 

-ского округа Области Войска Донского. Участник  Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг., танкист, Герой Советского Союза (1943). 

Сергеев Николай Константинович (1951), уроженец х. Клетско – Поч -

товский Серафимовичского района Сталинградской области. Учёный – пе -

дагог, д.п. н.,профессор. Лауреат премии Правительства РФ в области обра -

зования, член – корреспондент РАО, Заслуженный работник высшей школы 

РФ. С 2007 года ректор Волгоградского государственного социально – педа -

гогического университета. 

Сизов Юрий Иванович (1952), уроженец х. Троицкий, Михайловского 

района Сталинградской области. Хозяйственный и политический деятель, 

д.э.н., профессор. С 2001 по 2010 гг. Первый заместитель Главы админист - 

рации Волгоградской области.C 2010 по март 2012 г. Первый заместитель 

президента ОАО «Волгограднефтепродукт»,  с марта 2012 года Первый 

заместитель Председателя Правительства Волгоградской области. 

Скачков Виктор Назарович (1936 – 2007), уроженец х. Киреев Ольхов -

ского района Сталинградской области. Прозаик, публицист, член Союза пи – 

сателей СССР, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград». 

Соболев Дмитрий Филиппович (1903 – 1986), уроженец станицы Урю -

пинской Хопёрского округа Области Войска Донского. Военачальник в пе -

риод Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., генерал – лейтенант, 

Герой Советского Союза(1945). 

Солодков Николай Иванович (1923 – 1985),уроженец х. Сулак (ныне г. 

Суровикино) Царицынской губернии. . Участник  Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг., пехотинец, Герой Советского Союза (1943). Занесён в 

юбилейную Книгу почёта МВД СССР. 

Сухов Николай Васильевич (1904 – 1993), уроженец х. Завязинский 

Преображенской станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. Пи 

– сатель – прозаик, автор романа «Казачка», повестей «Наташина жалость», 

«Донская повесть» и рассказов. 

Сухоруков Иван фёдорович (1894 – 1963), уроженец х. Меловский Клет 

ской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского. Участ- 

ник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., гвардии полковник, 

Герой Советского Союза (1945). 

Терехов Николай Фёдорович (1928 - ), уроженец х. Андреяновка Алек – 

сеевской волости Сталинградской губернии. Прозаик, публицист, лауреат 

Всероссийской литературной премии «Сталинград».  

Филатьев Иван Андреевич(1909 г. – 1944), родился на хуторе Лозной 

Есауловской станицы (ныне Чернышковского р-на Волгоградской области). 
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Участник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского 

Союза (1944). 

 Филиппов Александр Иванович (1924 - ), уроженец  Хопёрского окру -

га Области Войска Донского. Участник  Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг., Герой Советского Союза (1945). Полковник, Заслуженный юрист 

РСФСР. 

Филиппов Владимир Михайлович (1951), уроженец г. Урюпинск Ста -

линградской области. Государственный и общественный деятель, учёный, д. 

ф.-м. н., профессор, академик РАЕН, член – корреспондент РАН, лауреат 

премии Президента РФ в области образования (2000). 

Фролов Юрий Николаевич (1932), уроженец х. Вертячий  Песчанского 

района (ныне Городищенского) Сталинградской области. Хозяйственный и 

общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1990), в 1970 г. 

избран членом Всемирной ассоциации птицеводства. 

Харитонов Александр Данилович (1914 - ),уроженец станицы Аннин -

ской Хопёрского округа Области Войска Донского. Участник  Великой Оте- 

чественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1945). 

Харченко Николай Васильевич (1887 - 1957), уроженец х. Качалино, 

Иловлинской станицы 2-го Донского округа Области Войска Донского. 

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны 1918 – 1920 гг. (в сос- 

таве Красной армии). Имел 4 Георгиевских креста. Весной 1918 г. организо -

вал на Дону партизанский отряд, в который входили: три его брата, жена 

Мария Ильинична, дядя с 4-мя сыновьями. Командир полка, и начальник   

38-й Морозовско-Донецкой дивизии РККА. 

Храпов Пётр Иванович (1912 – 1967), уроженец х. Сенной Усть – Мед- 

ведицкого округа Области Войска Донского. Участник  Великой Отечест -

венной войны 1941 – 1945 гг., лётчик, гвардии майор, Герой Советского 

Союза (1946). 

Цыганков Александр Васильевич (1918 – 2001), уроженец х. Лучнов- 

ский Урюпинской станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. 

Учёный – географ, д.г.н., профессор, участник Сталинградской битвы 1942 – 

1943 гг. 

Чепрунов Григорий Саверьянович (1907 – 1979), уроженец х. Черкесов 

Аннинской станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. Участник  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза 

(1945). 

Чернов Иван Никифорович (1918 - ?), уроженец х. Троицкий Усть – 

Медведицкого округа Области Войска Донского. Участник  Великой Оте- 

чественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза (1943). 

Шабунин Иван Петрович (1935 – 2006) – уроженец станицы Ново- 

аннинской, первый Глава Администрации Волгоградской области, назначен- 
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ный Указом Президента России от 22 августа 1991 года. Почётный гражда -

нин города – героя Волгограда (2005), хозяйственный и государственный 

деятель, заслуженный работник сельского хозяйства России, к. э. н. С 1997 

года – Президент благотворительного фонда «Губерния». 

Шейкин Михаил Степанович (1908 - ?), уроженец х. Кадушкин, Преоб 

– раженской станицы Хопёрского округа Области Войска Донского. Участ -

ник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Герой Советского Союза 

(1945). 

Штеменко Сергей Матвеевич (1907 – 1976), уроженец станицы Урю -

пинская Хопёрского округа Области Войска Донского. Видный военный 

деятель, генерал армии, участник  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг., участник Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. 

Щербаков Арсентий Арсентьевич (1917 – 1974), уроженец станицы Фи- 

лоновская Хопёрского округа Области Войска Донского., участник  Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., Герой Советского Союза(1944). 

Щербаков Юрий михайлович ( 1920 -1999), уроженец станицы Тишан –

ской бывшего Кругловского (ныне Нехаевского)района. Поэт, прозаик, член 

Союза писателей России. Участник  Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг. 

Щербин Дмитрий Петрович (1920 – 1987), уроженец х. Никулинский,  

(ныне Киквидзенского района) Царицынской губернии. Участник  Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., Герой Советского Союза(1945). 
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             ГИДРОТОПОНИМИКА 

История российского казачества, а донского, как его 

основы, в особенности, имеет огромное количестве легенд и 

преданий, связанных с монголо-татарским игом, становлением 

Русского государства и соседством северокавказских и 

закавказских, тюркоязычных и ираноязычных народов. 

Вот как трактует происхождение названий донских станиц 

одно из подобных преданий. 

              «Где-то во второй половине XVI в. пришли на реку 

Медведицу татарские ханы-князья Арчак, Кепка, Глазун, Скуриха 

и, разбив свои станы, крепко осели на придонских землях. Ханские 

отряды жестоко преследовали местных жителей, грабили, жгли 

хутора и селения, убивали людей и уводили их в полон.  

Узнавший об этом атаман казачьей дружины - ватаги Ермак 

Василий Тимофеевич пошел на ханов войной. Бились они четыре 

дня и четыре ночи, татары не выдержали натиска казаков и бежали. 

В честь этой победы были заложены на казачьих землях городки-

станицы как казачьи крепости освобождённой земли и названы в 

честь победы над татарскими ханами - князьями: Арчадинская, 

Кепкинская, Глазуновская и Скуришенская. Или, например, уже 

приводившееся в книге  народное происхождение имени города 

Урюпинск, облечённое в стихотворную форму донским поэтом: 

«Прошло немало лет с тех пор  

и утекло воды немало.  

Но в памяти седой Хопёр  

хранит поныне бой удалый. 

 

Так по преданью старины  

тот хан Урюп, гонимый в плавни,  

с правобережной стороны  

нашел конец себе бесславный.  
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Ну, а станицу у реки,  

что вороги огню предали,  

вновь возродили казаки  

и с тем Урюпинском назвали». 

(В. Г. Гранатов). 

Автору, работая в архивах с научными трудами и 

монографиями, справочно-публицистической и художественной 

литературой, при подготовке диссертации и книг по историческим 

традициям казачьего управления и самоуправления, приходилось 

часто сталкиваться с различными словами понятиями, 

отражающими быт и традиции донских казаков. Поиски 

первоосновы их происхождения, закрепления, бытовой 

трансформации и приспособления к славянскому – русскому 

языку, являющемуся основой казачьего языка, его диалектов и 

говоров, стали частью этого раздела книги. 

Автор, не претендуя на глубокие научные изыскания в 

области ономастики, этимологии и гидротопонимики, старался в 

популярной форме собрать и донести до всех интересующихся 

историей российского и, в частности, донского казачества, дух и 

традиции этой особой части населения прошлой и современной 

России с гордым именем народа-воина  -  казаки. 

Вот, например, что говорит народное предание о судьбе 

дружины Ермака Тимофеевича. 

«Когда Ермак утонул в Иртыше – его дружина рассеялась, 

основала ряд деревень, которые и называются по имени 

основателей, дружинников Ермака. От Даура – Даурская, Голяша – 

Голещихино, Костаря – Костырева, Завьялова – Вялова, Толмача 

(переводчик был у Ермака) – Толмачёво. Так эти деревни и 

называются».   (Парилов И. Г. Русский фольклор Нарыма. 

Новосибирск, 1948, с. 111.).  



 159 

В годы советской власти XX века в СССР – России были 

переименованы сотни и даже тысячи населённых и географических 

пунктов. Причем переименование происходило приблизительно 

тремя волнами: 

20 – 30-е годы – расказачивание и революционные 

переименования после гражданской войны 1918 - 1930 г.г.; 

40 – 50-е годы – переименования после Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., связанные с восстановлением 

разрушенных населённых пунктов, героики и освоения новых 

земель, создания новых поселений; 

60 – 80-е годы – период развитого социализма в СССР – 

партийные, героико-политические переименования. 

Например: пос. Октябрьский (ж-д станция Жутово),                                 

х. Первомайский - (х. Моргуновский), с. Политотдельское -                         

(с. Троицкое), х. Будёновский - (х. Подпесочный), р. п. Киквидзе -                        

(ст. Преображенская), х. Киквидзе - (х. Зубриковский),                              

ст. Пугачёвская - (ст. Зимовейская, затем ст. Потёмкинская),                      

станица Кумылженская (р.п. Подтёлково), ст. Суворовская -                           

(ст. Кобылянская), г. Серафимович -  (ст. Усть-Медведицкая) и т.д. 

Последняя, четвёртая волна переименований пришлась на 

начало 90-х годов XX века и была вызвана распадом СССР, 

подъёмом самосоознания и самоопределения этнических, 

политических и социальных основ многих народов и этнических 

групп страны, в том числе естественно и казачества. Этот процесс 

носил характер реставрации исторических, традиционных основ и 

смысла, названий и имён. 

Но, за прошедшие годы, вместе с тем, происходило также и 

языковое изменение топонимов за счет прибавления суффикса – ск 

и окончаний -ай; -ый; -ий: х. Поповский – х. Поповка, х. 
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Галушкинский – х. Галушкин, х. Гордеевский – х. Гордеев, х. 

Куликовский – х. Куликов, Авиловский – х. Авилов, и т.д, и т.п.. 

Очень часто изменение названия происходило за счёт 

прибавления к первоначальному названию суффиксов - ин; - ово; -

ева: х. Авилов – х. Авилово, х. Амелин – с. Амелино, х. Митякин – 

х. Митякино, х. Паньшин – х. Паньшино, пос. Суровикин –                     

г. Суровикино, х. Чилеков – пос. Чилеково, х. Погодин –                        

х. Погодино и т. п. 

Существовала и форма образования вторичных вариантов 

названий (трасформеры): х. Гончаровский – Гончары, х. Орловский 

– Орлы, х. Соловьевский – Соловьи, х. Челышевский – Челыш, 

Кондрашевский – Кондраши и т. д. В Новоаннинском районе 

существовала шутка, построенная на игре слов – топонимов: 

«Встречали «Пышками» и «Галушками», а провожали «Рогачами» 

и «Кирпичами». Все имена собственные в этой шутке – названия 

хуторов с новыми именами. 

Поиски и сбор в разных источниках как бы первоосновы 

названий населённых пунктов и географических названий легли в 

основу этого раздела книги. 

В книге, как сказано в предисловии, не приводятся 

объяснения общепонятных, прозрачных по смыслу 

словообразований гидротопонимов типа: Петров, Данилов, 

Осиновка, Рубежный, Ковыльный и т. п., хотя некоторые случаи 

двойного толкования смысла названия требовали от автора 

отходить от этого правила. 

Слова в книге располагаются в алфавитном порядке. 

Словарная статья начинается заголовочным словом, выделенным в 

тексте прописным полужирным шрифтом. После этого следует 
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пояснение рассматриваемого слова и, в отдельных случаях, 

источник или литература этого пояснения. 

Главными источниками в этом вопросе автору служили: 

1. ТКВО = Волгоградская область. Топографическая карта. 

Масштаб 1 : 200 000. М.: Военно-топографическое управл. 

Генштаба, 1997. 96 с. 

2. Атл. = Атлас СССР. – М.: Глав. упр. Геодезии и картогр. 

Мин. Геол. СССР, 1962, 186 с. 

3. ПВО = А. В. Воробьев. Поселения Волгоградской области.,       

2-е изд. – Волгоград: Станица-2, 2000, - 320 с. 

4. Даль / I – IV – Даль В. И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. – М.: Русский язык, 1978. Т. 1 – 4. 

5. Сл = Словарь русских донских говоров: в 2 т. – Ростов н/Д.: 

Издательство Ростовского университета, 1991. 

6. ЭдУ = А. В. Воробьев. От Эльтона до Урюпинска, Волгоград: 

Станица-2, 2004. 

7. Ю. Карташов. Казачьи населённые пункты Всевеликого Войска 

Донского в 1918 г. – интернет –ресурс:narod.ru 

Сокращения и условные знаки: 

б. – балка; 

г. – город; 

ж. – женский род; 

м. – мужской род; 

мн. – множественное число; 

н.п. – населенный пункт; 

п.г.т. – поселок городского типа; 

пос. – поселок; 

р. – река; 

р.п. – рабочий поселок; 

с. – село; 

ст. – станица; 

ст-я – станция; 

х. – хутор; 

     - цитата из художественного или фольклорного текста. 
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Акчеринский х., Акчарня (чаще – Акчерня) р.  
Скорее всего в названиях сочетаются (тюрк). «ак» – белый и (рус.) 

«чернь», которое восходит к слову «черни» в понятии  камыши. 

Эта основа лежит и в таких названиях как Пимено-Черни, Нижние 

Черни и Верхнечеренский, Черновский. 

 

Арчеда (Арчада) н. п.  
От: «Арча» - можжевельник + «даг» - гора = можжевеловая гора. 

     Или , вспомните, приведённое раньше  в этой книге предание о 

завоевателе-хане Арчаке. 

 

Базки, Базновский х.  
Баз: 1. хозяйственный двор, 2. огороженный скотный двор при 

доме, усадьба, курень; 3. беспокойный человек; 4. просто двор, 

усадьба. 

Базки: 1. место за станицей, где располагался скотный баз,              

2. хутора, принадлежащие станице. 

 

Бирючий лог, овраг, буерак.  
Бирюк – волк - Волчий. 

 

Бударка, Бударинский х. х.  
Будара: 1. большая грузовая лодка, 2. громоздкий, длинноногий 

(животное), 3. закрытое помещение, или навес для скота.  

 

Буерачный х.  
Буерак – овраг, обычно поросший лесом, кустарником. 

 

Бузулук  р.  
1. «бузау» (тюрк.)  - телёнок, оленёнок; 2. «бузулык» -  (ранне-

тюрк.)  - целина, степь; 3. «баз», «буз» - лёд; «бозлык» - ледник, 

ледяная вода, 4. «бузулук», «бузлык» - подковка с шипами для 

обуви. 

 

Букатин, Букатинский х. х.  
Букать – бить палкой по воде, загоняя рыбу в сеть, бредень.  

Бук: 1. жук-плавунец, 2. деревянный сосуд без дна для 

отбеливания белья, 3. выпуклая сторона игральной кости в игре – 

айданчики.  

Букать, букотить – издавать звуки (о водяных жуках). 
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Васюткина балка   
Неподалеку от ст-цы Нагавской, Котельниковского района 

Волгоградской области. По преданию, в ней казак зарубил свою 

жену Васютку и похитившего её татарина. 

 

Вежин х. 

Вежа (др. рус.) – шатёр, кибитка,башня. 

 

Ветютнев, Ветютневский х. х.   
Ветютень (витютень) – дикий голубь. 

 

Вешки, Вешняки х х., Вешенская ст-ца.  

От весна – вешний; скорее всего от места заливаемого весной 

талыми вешними водами. 

 

Волоцкий х.  
Волок – место перетаскивания лодок из одного водного потока в 

другой.  

Волокуша: 1. небольшой невод, 2. хозяин невода, волокуши,           

3. непоседа, 4. примитивное приспособление для разравнивания 

грунта, пашни (борона). 

 

Гай (Зеленый, Дальний и т. п.)  х.  
Гай: 1. шум, гиканье, 2. гурт (стадо) крупного рогатого скота, 

предназначенный для продажи, 3. лес, роща, 4. участок, часть чего-

либо. 

 

Глазуновская ст.  
Возможно от имени татарского хана Глазун, разбитого казаками 

в верховьях Дона в конце XVI века. 

 

Гремячий лог (овраг, балка)  
Овраг, балка, лог, весной заливаемая бурными – гремящими – 

талыми водами. 

 

Гремячий х.  
Хутор, расположенный у заливаемых весной бурными талыми 

водами оврага, лога, балки и т. д. 

 

Дарганов  х. 
1. по преданию татарский хан подарил небольшую крепость своей 

дочери. Дар – подарок и Хан – правитель, отсюда Дарханов – 

Дарганов; 2. дарган (тюрк.) – священный, неприкосновенный, 
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в прошлом – свободный от налогов человек; 3. тархан/дархан – 

(монг). -  кузнец, мастер, 4. тарханы, тарханщики – торговцы, 

скупщики. 

 

Дудачий, Дудачный  хх.  
Дудак: 1. дрофа (птица); 2. плохой хозяин. 

 

Евтерёвский х. 
Возможно от яство, етво – обильная еда, кушанье. От богатой 

рыбой и зверем местности. 

 

Егорлык  р.  
Ёгарл – остромордая лягушка. 

 

Еланский  х.  
Елань – обводнённая местность. 

Елень – олень.  

 

Ендовинский, Ендова х. х.  
Ендова: 1. сырое лесистое место, где собирается талая вода;                  

2. болотистое место, болото; 3. глубокая вытянутая посуда – 

отсюда, возможно, название местности. 

 

Ерецкий  х.  
Ерик: 1. ручей, проточная вода по дну оврага; 2. проток 

соединяющий два водоема; 3. начало, исток реки, ручья; 4. рукав 

реки; 5. отножина балки без воды; 6. старое русло реки, старица;           

7. вымоина, канавка для стока воды от вешних вод; 8. балочка, 

овражек с ручьём. 

 

Есаульская ст., шахта 
г. Новокузнецк, Кемеровской обл. 

 

Завязенский х.  
От: «завязка» – передник, фартук (жен.). 

Завязник: 1. грязь, трясина; 2. (раст.) лапчатка узик (завязный 

корень). 

 

Займище (местность)  

Займа: 1. заливной луг; 2. участок земли, занятый садами или 

огородами; 3. лес по затопленным в половодье берегам рек и озёр. 
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Закутский  х.  
Закут: 1. хлев (сарай) для животных (овец, коз и др.); 2. окрик на 

козлят или ягнят при загоне в хлев, на баз, в сарай; 3. угол в сарае 

для мелкого рогатого скота. 

 

Заплавный, Заплавинский х. х.  
Заплава – хворост, камыши, приносимые водой, прибоем. 

Заплавка – речной залив.  

Заплавник – водоросли на поверхности воды. 

 

Затон  пос. 
«Длинный и мелкий речной залив, отделяемый косою» 

(Даль/I:646). 

 

Зимники, Зимняцкий х. х.  
Зимняк: 1. помидор, выросший самосевом; 2. тёрн. 

Зимник: 1. тёплый скотный двор с избой в поле; 2. сорт поздних 

яблок; 3. зимняя дорога. 

 

Зимовейская  ст.  
Скорее всего от зимовейский – имеющий зимовник; усадьбу – 

богатый казак. Возможно от Зимовейской – посольской станицы 

донских казаков при царском дворе. 

 

Иловлинская, Иловайская  ст.; Иловля р.п., Иловатка с. 
Иловатка – ил.  

Илия – лилия.  

Иловина – почва с примесью ила. 

 

Ильмень  ст-я 

Ильмень: 1. озеро; 2. старое русло реки; 3. залив, глубоко 

врезавшийся в побережье. 

 

Казаринский х., (совр. Казарино)  

Возможно от Казарин (хазар, козар) – древние племена на 

южнорусских землях;  

Казарка – птица семейства утиных. 

Казарно – пренебрежительно о казаках. 

 

Карагичев, Караичев  х. х. 
Карагач (караич) – вяз (тоже - вязовка). 
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Кардаил  р.  
 1. (чуваш). – «карда» – хлев; 2. (татар.) – «кирто» – жердь, 

перекладина, граница, ограда; 3. (диал.) –  кардач, кардачник – 

болотистое место, поросшее густым кустарником (Даль/II-92). 

 

Кепинская ст. 
Возможно от имени татарского хана Кепка, разбитого казаками в 

верховьях Дона в конце XVI века. 
 

Клетская  ст.   

1. от фундаментов домов – высоких каменных клеток, строящихся 

для защиты от половодья; 2. «клеть» - нежилая постройка для 

хранения имущества; 3. «клеть-клетка» – земельный надел у 

казаков. 
 

Колпачки х. 
Возможно от колпица, колпик, колпь – вид белой 

широкополосной цапли, расселявшейся по заливным местам русла 

Дона, где эта птица водится в большом количестве. 

 

Котлубань (Колдобань, Коглубань) р.п., х. и т. д.  
 Котлубань (коглубань): 1. яма, вырытая течением воды, 

паводком; 2. яма, вырытая для сбора воды; 3. низменность после 

паводка, заполненная водой. 
 

Кременская ст.  
Скорее всего от кремень – твёрдый камень, добываемый для 

строительства фундаментов хат и иных хозяйственных нужд. 
 

Крепинский х., (Крепь)  
Котлубань (коглубань): 1. жидкая грязь, болото;                          

2. недоступное место.  
 

Лагутинский х.  
Лаг (а) – строительная балка. 

Лагутей – дурачок, калека. 

Лагутка – бочонок для дёгтя. 

Лагута – имя от Логин, Евлогий (см. фамильный именник). 
 

Лычак х.  
Лыча – алча. 

Лычка – лучина, щепа для растопки и освещения. 

Лычок – вал, часть приспособления для битья шерсти. 
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Ляпичев х.  
Ляпанец - от  кизек, кизяк, саман. 
 

Молокановский х.  
Молоканка – молочай лозовидный (раст.). 

Молокане – религиозное течение, секта. 

Молокан – рыба самец; молоки. 

 

Муковнин х. 
Скорее всего от мукомолов, мельников, живших там, где в 

древности была казачья мельница. 

 

Муравки х.  
Муравль – муравей. 

 

Обливская ст-ца. 
Облив – берег у поворота реки. 

Обливковые дома – деревянные дома, сделанные без гвоздей и 

связей. 

 

Озерки х. 
Озёрки, озерки – затопляемые в половодье низкие места в 

степи. 

Озерьё – заросшее озеро. 

 

Отруба х.  
Отруб: 1. отруби, дроблёное зерно, 2. отселённый на своё 

хозяйство после женитьбы сын, 3. обрывистый берег. 

 

Паньшин х.  

Пан – крупный сом. 

Паньша – сорт яблок. 

Паня, Паньша – ласково-уменьшительное от Пантелей, 

Пантелеймон, Павел. 

 

Перелаз, Перелазовский х. х.   
Перелаз – брод по реке; места пересечения дорогами рек в 

бродах назывались татарскими перелазами. 

Перелаз: 1. брод; 2. место в плетне, где удобно перелезать. 
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Плесистов х.  
Плёс: 1. участок реки от одного поворота до другого; 2. широкий 

спокойный участок реки между  островами, протоками; 3. часть 

туловища рыбы, переходящая в хвост. 

 

Постный овраг  

Расположен северо-западнее ст-цы Кумылженской. Несмотря на 

большую глубину, воды в нём не бывает – отсюда и название 

Постный. 

 

Почтарский луг  
Расположен в 4-х км западнее ст-цы Кумылженской, где в середине 

прошлого (XX) века совершил посадку первый почтовый самолёт. 

 

Пристеновский х.  
Пристен: 1. залив, затон, берега, заросшие по краям камышом,                       

2. обрывистый берег.  

Пристенок – простенок.  

Пристенки – детская игра с ударом битком о стенку. 

 

Прощальный курган 
Место прощания с молодыми казаками - новобранцами, 

уходящими в поход, на службу. 

 

Пьяный курган 
Находится за станицей Голубинской, Калачёвского района 

Волгоградской области. По преданиям именно у него пировали, 

пили последнюю чарку при проводах в армию казаков – 

новобранцев. 

 

Синий бугор   

У х. Сенной Михайловского района Волгоградской области. 

Заросшая летом мелким полынником голубоватого цвета вершина 

бугра, определила его название много веков назад. 

 

Скуришенский х. 
Возможно от имени татарского хана Скурихи, разбитого казаками 

в верховьях Дона. 

 

Стеженский х. 
Скорее всего от стежи – стёжки (по старому - тропинки, 

протоптанной между хуторами и станицами, по балкам и оврагам 

дорожки). 
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Таловский х.  
Тал – ивняк, лозняк прибрежный, ива прутьевидная. 

 

Тундутово с.   

Скорее всего – по имени калмыцкого князя Тундутова (русское 

произношение Дундуков). 

 

Умёт  с.   
Постоялый двор, станция на тракте, хутор в степи. 

 

Урюпинск  г.  
Урупа (Урюпа) – татарский богатырь, хан побеждённый 

казаками. 

Урюпа (В. И. Даль) – неряха, разгильдяй, хныря, нюня, рёва, 

плакса, замарашка. 

 

Хованский х.  
Ховать – прятать (беглецов- от бар, при конокрадстве-конекрадов 

и т.п. беглецов). 

 

Чаплыжинский х.  
Чапля: 1. сковородник; 2. ухват для горшка; 3. часть раколовки из 

лозы, к которой крепилась верёвка; 4. ушная метка у коз или овец. 

Чаплыга – сосуд типа ковша. 

 

Чапурина (Чапурниковская) балка  
Юго-западная окраина Волгограда, около 30 км от центра города;     

По легенде в начале XVIII в., после подавления Булавинского 

восстания, здесь поселился Ивашка Чапурин с семьёй, ранее 

укрывавшийся в х. Сенном – «вотажка голутвенных людишек, со 

Ивашкой, со Чапуриным во главе». 

Чапура – цапля (Даль/IV:582). 

 

Чиганаки х.  
Чиган – (тюрк.) кислое кобылье молоко 

Чиганаки – низкое, болотистое место. 

Чиганок – степная трава. 

Чига1. насмешливо-пренебрежительное название верхнедонских 

казаков. 2. изворотливый человек, обманщик. 

Чигамань – грубая убогая одежда. 
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Чилеково (ский) х.  
Чилик,чилек: 1. птенец чайки, 2. игра в чижика, 3. женское 

украшение – сетка на голову. 

 

Шебалино (ский) х.  
Шеболташ: 1. ременной пояс казака - охотника для снаряжения; 

2. любитель гулять, кутить. 

 

Шляховский х.  
Шлях – наезженная, торговая, главная в степи дорога, от 

станицы к станице. 

 

Яминский х. 
Скорее всего - от хутора расположившегося в старину на берегу 

котловины, низины, заняв левады и освоив их. 

 

Ярской х.  
Хутор, расположенный  у края оврага, балки, лога и т. п. – на яру. 

 

Ярыженский х.  
На старой Руси ярыгами называли: 1. наёмные рабочие у казаков, 

2. пьяница, вор, разбойник, 3.рядовой служащий (типа пись- 

моводителя-низшего чина в приказах(органах управления в 

царские времена) 
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                        ФАМИЛЬНЫЙ ИМЕННИК 
 

 

 

Имя человека в его жизни подчас является настолько важным, что может 

определять его судьбу, влиять на окружающих, общество. Фамилия человека, 

образованная от имени его предков, родителей, достаётся ему по наследству. 

Многие имена давались в древности, и вплоть до середины XX века очень 

часто на основе церковных именников,  были отражением места человека в 

обществе. Что же несут в своей основе привычные подчас или наоборот 

незнакомые имена легшие в основу фамилии, откуда они к нам пришли в 

Россию? Имён много, но фамилий, образованных от них ещё больше. 

Именно поэтому фамильный именник может помочь каждому желающему 

узнать, какое значение было у имени его предка – основателя фамилии и, 

может быть, понять, почему так сложилась судьба его рода, знакомых и 

близких. Очень часто имена произносились окружающими по-разному, под 

влиянием ситуации и обстоятельств, диалектов и говоров, видоизменяясь, 

приобретая ласкательное или ругательное значение. Они носили оттенок 

пренебрежительного или уважительного значения, обыденного или 

общественного характера и значения, что подчас определяло, как уже было 

сказано, судьбу носителя фамилии. Хотя это, наверное, больше из области 

подсознания, но имена и выбираются - то чаще всего именно на этом уровне. 

Более 300 имен, рассматриваемых в этом разделе книги, конечно 

же, составляют незначительную часть образующих фамилии. И, прежде  

всего, это утверждение правомерно потому, что имена в казачестве 

давались под влиянием этнических традиций, обычаев как Древней Руси и 

земель восточной, поднепровской Украины, так и, конечно же, в первую 

очередь, этнического влияния народов Причерноморья, Северного  

Кавказа, Среднеазиатского Заволжья, украинцев, татар, турок, ногайцев и 

т. д.                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                            А 

 



 172 

Абрам (Авраам (др. евр.), Ибрагим (мусульм.)  – «отец многих», 

«патриарх».  

Аббакум, Аввакум  – (древнеевр). - «обнимающий». 

Август (Августин) – (лат.) – «величественный», «священный». 

Авда, Авдей, Авдон – (древнеевр.) – «раб», «слуга божий», 

«служитель». 

Авдотья (Евдокия) – (греч.) – «благоволение». 

Аврам, Абрам  – (библ). - «отец высокий».  

Аверкий (Аверьян) – (лат.) «аверто» - обращать в бегство.  

Аврелий – (лат.) – «золотой». 

Агап – (греч.) (арапао) – «любить». 

Агафон – (греч.)(агатон) – «добро, благо». 

Аггей – (древнеевр._ – «праздничный, веселящийся». 

Агрикола (Агренья) – (лат.) – «земледелец». 

Адам – (древнеевр.) – «глина», «красный человек». 

Адриан (Адриян, Андриян) – (лат.) – человек из Адрии (Греция). 

Азарий – (древнеевр.) – «бог помог». 

Азим – (араб.,  тюрк.) – «великий». 

Айдар – (тюрк.) – круглая казачья стрижка. 

Акакий – (греч. )– «незлобивый, невинный». 

Акила – (лат. ) – «аквила» – орел (птица). 

Аксак – (татар.) – «хромой». 

Алан – праславянское племя, народ, осевший на Кавказе. 

Александр – (древнегреч.) – «защитник», «оберегающий муж». 

Алексей – (древнегреч. )– «защитник». 

Алим – (греч.) – «ученый». 

Алипий – (греч.)- «беспечальный». 

Альберт – (лат.) – «белый». 

Альфред – (герм.) – «советчик». 

Амвросий (Абросим) – (греч.) – «божественный». 

Амос – (древнеевр.) – «несущий ношу». 

Ананий – (древнеевр.) – «бог был милостив». 

Анастасий – (греч.)  «анастас» – воскресший. 

Андрей – (др. греч.) – «мужественный». 

Андроник – (др.греч.) – «победоносный муж». 

Аникита – (греч. )  «аникэтос» – непобедимый. 

Анкидин (Анкудин) – (греч.) – «безопасный». 

Антип, Антипа – (библ. ) – «упорный», «крепкий». 

Анцифер (Онисифор) – (греч.) – «полезный». 

Анфимий – (греч.) – «покрытый цветами». 

Арефий – (араб.) – «пахарь, земледелец». 

Аристарх – (греч.) -  «аристос» – наилучший. 

Аркадий – (древнегреч.) – житель Аркадии. 

Артемий – (греч.) – «невредимый, здоровый». 

Артур – (кельт.) – «медведь».  
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Архип, Архипп – (библ.) – «правитель», «господин коней». 

Асей (Осия) – (древнеевр.) – «спасение». 

Афиноген (Финоген) – (греч.) – потомок Афины (богини). 

 

Б  

Баклан – библ. «синъ» – «грязь», «болотистое место». 

Бантов – «бант» библ. –   «дом», «капище». 

Бахмет – тюрк.-араб. (махмет) – «прославленный». 

Бахта – тюрк.-араб. – «счастье, благополучие». 

Бегич – тюрк. (бег) – «чиновник». 

Бедан – библ. – «сын Дана». 

Беккет – тюрк. (бек) – «князь». 

Бенедикт (Венедикт) – лат. – «благословенный». 

Берия – библ. – «сын несчастия», «несчастный».  

Бехеръ – библ. – «молодой верблюд». 

Бецай – библ. – «блестящий». 

Богуслав – древнерус. – «богу славен». 

Бонифатий (Ванифатий) – лат. – «добрая судьба». 

Борис – старослав. (Борислав) – «славный в борьбе». 

Бронислав – старослав. – «славный в защите, обороне», 

«защитник». 

 

В 
Вадим – этимология не совсем ясна. Есть предположение, что это 

двухкорневое имя от слов: «вадить» - влечь, привлекать, манить и 

«имати» - обладать иметь; таким образом звучит как «имеющий 

привлекательность», «манящий». 

Валаам – библ. – «не принадлежащий к народу моему». 

Валей – араб. (вали) – «святой».                                                                                     

Валентин – лат. – «сильный», «крепкий», «хваткий». 

Валерий – лат. – «бодрый», «крепкий». 

Варакий – древнеерв. (Варахий) – «благословенный богом». 

Варнава – библ. – «сын утешения». 

Варфоломей (Бартоломей) – 1) др.евр. –  «сын Фалмая»; 2) перс. 

(Бар-Талмай) – «сын полей», «сын вспаханной земли». 

Василий – греч. (базилеус) – «царь». 

Вениамин (Вельямин) – древнеевр. – «сын десницы» (т.е. 

крепости, счастья), «любимый сын». 

Виссарион – греч. – «лесной». 

Виталий – лат. – «жизненный». 

Владимир – старослав. – «владеющий миром». 

Владислав – старослав. – «владеющий славой». 
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Власий (Влас) – греч.  – «неповоротливый», возможно от 

древнеславянского языческого божества Велес. 

Всеволод – старослав. – «всевластный». 

Вукол – греч. (буколос) – «пастух». 

Вячеслав – старослав. – «наиславнейший». 

 

Г 
Гавая или Гива – библ. – «холм». 

Гавриил – древнеевр. – «божественный воин», «моя мощь - бог», 

«крепость божия». 

Гай – 1) библ. – «груда развалин»; 2) греч. – «земной», 3) лат. – 

«господин». 

Гайдар – тюрк. (гайда) – «волынка, волынщик». 

Галактион – греч. (галактос) – «молоко». 

Гамбар – тюрк-араб. (камбар) – «жаворонок». 

Гамул, Гомул – библ. – «зрелый», «взрослый». 

Гапон – от Агап – греч.- (арапао) – «любить», или от Агафон – 

греч. (агатон) – «добро, благо», с обычной для говоров донских 

казаков заменой букв. 

Гарум – библ. – «прозорливец». 

Гедеон – 1) древнеевр. (гидеон) – «рубака»; 2) библ. – 

«разрушитель». 

Геннадий - греч. – «родовитый», «знатный». 

Георгий – греч. – «земледелец». 

Герасим – греч. (герасмиос) – «почтенный». 

Герман – лат. – «родной», «истинный». 

Гиларий – греч. (гилярис) – «веселый». 

Глеб – др.герм. – «защищаемый богом». 

Гордей (Гардий) – греч. (гордиос) – имя фригийского царя.                                                                                      

      Гран – лат. (гранум) – «зерно». 

Григорий – греч. – «бодрствующий». 

Гурий (Гурьян) – древнеевр. – «львенок». 

Гудислав  – др. рус. –  гудит, кричит, говорит о славе. 

 

Д 
Давид – 1) древнеевр. – «любимый»; 2) библ. – «возлюбленный». 

Дан – древнеевр. – «судья». 

Даниил – дрернеевр. – «мой судья - бог». 

Даркан – библ. – «носильщик». 

Дей (Дий) – греч. (диос) – «божественный». 

Дементий – лат. – «укротитель». 

Демид – греч. – «совет божий». 

Демьян (Дамиан) – греч. – «покоритель». 
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Денис (Дионис) – греч. – бог вина и веселья. 

Дидим – библ. – «близнец». 

Дмитрий – 1) греч. – Деметра – богиня плодородия, отсюда 

«принадлежащий Деметре»; 2) библ. – «принадлежащий богине 

плодородия Диметре». 

Добрыня – древнерус. – имя крепкого, ладного, красивого ребенка. 

Дорофей – греч. – «дар божий». 

 

Е 
Евагрий (Вага) – греч. – «счастливый на охоте». 

Евгений – греч. – «благородный». 

Евдоким – греч. – «славный». 

Евламий – греч. – «хорошо говорящий». 

Евлампий – греч. – «благосветлый». 

Евласий – греч. – «благосклонный». 

Евмен – библ. – «благосклонный». 

Евникей (Евникиан) – греч. – «добропобедный». 

Евпатий – греч. – «чувствительный». 

Евпатор – библ. – «благородный», «благородного отца». 

Евпраксия (Апраксия) – греч. – «счастье, благоденствие». 

Евсевий (Евсей) – греч. – «благочестивый». 

Евстафий (Астафий, Остап) – греч. (эустатос) – «устойчивый, 

твердо стоящий». 

Евтихий – греч. – «счастливый». 

Евтроп (Тропа) – греч. (эутропос) – «благонравный». 

Евтропий (Евтроп, Антроп) – греч. (эутропос) – «благонравный». 

Евфимий (Ефим) – греч. – «благочестивый, благодушный». 

Ездрин – библ. – «помощь Божья». 

Елезарь (Илизар) – библ. – «которому помогает Бог». 

Елеферий, Елеф (Алфер) – 1) греч. – «свободный»; 2) библ. – 

«тысяча» («тысяцкий»). 

Елисей – древнеевр. – «спасаемый богом». 

Елистрат (Евстрат) – греч. – «добрый воин». 

Еман (Эман) – библ. – «верный». 

Емелиан – греч. – «ласковый, приветливый». 

Енох – древнеевр. (ханак) – «воспитывать, обучать». 

Епифан – греч. (эпифанес) – «видный, известный, знатный». 

Ераст (Эраст) – библ. – «достойный любви». 

Ермогей (Гармген)  – библ. – «из рода Бога Мекурия». 

Ермолай – греч. – «народ Гермеса». 

Ермон (Гермон, Герман) – библ. – «выдавшаяся вершина 

горы». 

Ерофей – греч. – «освященный богом». 

Еруслан (Руслан) – тюрк. (арслан) – «лев». 
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Ефграф – греч. – «писаный красавец». 

Ефрем – древнеевр. – «плодовитый». 

Ефрон – библ. – «оленеобразный». 

Ефросин – греч. (эуфросинэ) – «радость, веселье». 

 

Ж 
Ждан – древнерус.- имя ребенка, которого ждали или долго, или с 

нетерпением ожидали родители, родственники 

 

З 
Захар – древнеевр. (Захария) – «память господня». 

Зенон – греч. (Зеус) – бог Зевс. 

Зиновий, Зиновей – греч. («Зеус» - Зевс и «биос» - жизнь)  – 

«живущий по воле Зевса, богоугодно». 

Злоба – древнерус. – имя ребёнка, с которым связаны какие-либо 

соответствующие чувства из окружения родителей, общества. 

Зотик, Зотий – греч. (зотикос) – «животворный». 

 
 

И 
Иван – древнеевр. (Иоанн) – «милость божия». 

Ивлий – древнеевр. (Иоиль) – одно из имён бога. 

Игнатий (Игнат) – лат. – «неведомый», по другим версиям: 

«неродившийся» и «огненный». 

Игорь – скандин. – «воинственный». 

Иеремия (Еремей) – 1) древнеевр. – «бог возвысит»; 2) библ. – 

«возвышенный», «возвеличенный Богом». 

Измаил – древнеевр. – «услышит бог». 

Илья – 1) древнеевр. – «мой бог»; 2) библ. – «мой Бог – моя 

крепость» или «Бог есть Господь». 

Инжеват – мордов. (инже) – гость. 

Иннокентий – лат. – «невинный». 

Иоаким (Аким) – древнеевр. – «бог воздвигает». 

Иоанн (Иван) – библ. – «благодать Божья». 

Иоанникий – греч. (никэ) – «победа, победитель, победоносный». 

Иов – древнеевр. – «преследуемый, гонимый». 

Иосиф (Осип) – древнеевр. – «бог приумножит». 

Ипполит (Полит) – греч. – «распрягающий коней». 

Ираклий – греч. (Геракл) – «слава Геры». 

Исаак, Исак – древнневр. – «он будет смеяться». 

Исайя (Исай) – библ. – «спасение Иеговы». 
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Истома – древнерус. – имя ребенка, от - утомление, усталость, 

бессилие. 

 

К 
Казей – тюрк. (казий, казик) – «судья». 

Калинник – греч. – «добрый победитель». 

Каллистрат – греч. (каллистос) – «прекраснейший». 

Кандаур – тюрк. – хан Даур. 

Кандид – лат. (кандидус) – «белый». 

Капран (Копран) – греч. (коприй) – «сосна». 

Карамыш – тюрк. (кармыш) – «лоскут». 

Карп – греч. – «плод». 

Касьян – лат. (Кассий) – «пустой». 

Кельсий – лат. (цельсиус) – «возвышенный». 

Киндей – греч. – «опасный». 

Киндин (Акиндин) – греч. (акиндинос) – «безопасный». 

Кир – греч. (кириос) – «господин, владыка». 

Кириак – греч. (кириакос) – «господний». 

Кирилл – греч. – «маленький господин», «повелитель», возможно, 

от персидского корня, означающего «солнце». 

Кирсан (Хрисанф) – греч. (хрисантес) – «златоцветный». 

Кирьян (Кириан) – греч. (кириос) – «господин». 

Клеоник (Кленя) – греч. – «славный победитель». 

Климент – библ. – «снисходительный», «милостивый». 

Климентий (Клим, Климент) – греч. – «виноградная лоза» или 

лат. «милостивый». 

Козьма, Кузьма – греч. (космос) – «мир», «мироустройство». 

Кондрат – греч. (Кондратий) – «четырёхугольный». 

Конкордий – лат. (конкорс) – «согласный». 

Конон – греч. – «трудящийся». 

Константин – лат. (констанс) – «стойкий, постоянный». 

Корней, Корнелий, Корнилий – лат. – 1. корней - рог, 2. корнум – 

ягода кизила. 

Кудин (Анкудин) – греч. – «безопасный». 

Куприян (Киприан) – греч. – житель о. Кипр. 

 

Л 
Лавр – лат. (лаурус) – лавровое дерево (переносный смысл – 

«торжество, победа»). 

Лаврентий – лат. – «венчающий лаврами». 

Лазарь (Елизар) – древнеевр. – «бог помог». 

Лактион (Галактион) – греч. (галактос) – «молоко». 

Ларгий– греч. (ларгус) – «щедрый». 
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Ларион (Илларион) – лат. (хилариа) – «веселье». 

Левкей – греч. (леукос) – «светлый, яркий, ясный». 

Леонид – греч. – «подобный льву». 

Липат (Ипат) – греч. (липатос) – «высочайший». 

Лукьян, Лука – лат. – «светлый, свет». 

 

М 
Магнус – лат. «большой». 

Майор – лат. – «наибольший». 

Макар – греч. (макариос) – счастливый. 

Макей (Мокей) – греч. (уменьшительное от Македоний) – 

«насмешник». 

Максим – лат. – «величайший», «самый знаменитый». 

Малафей – возможно от древнеевр. Малахия – «мой посланец». 

Мансур – тюрк.-араб. – «победоносный». 

Мануил (Иммануил) – древнеевр. – «с нами бог». 

Марей (Марий) – лат. (марэ) – «море». 

Марк – лат. – «молоток». 

Мартьян (Мариан) – лат. (марциус) – «посвященный богу 

Марсу». 

Матвей, Матфей – древнеевр. – «божий человек», «божий дар», 

«дарованный господом». 

Мелентий (Мелетий) – греч. (мелете) – «забота».  

Мелех, (Мелих?) – библ. – «царь». 

Мирон – др. греч. (миро) – «благовонное масло». 

Митрофан – греч. – «слава матери». 

Михаил – древнеевр. – «кто как бог». 

Модест – лат. (модестус) – «скромный». 

Моисей – егип. – «взятый (спасенный) из воды». 

Молчан – древнерус. – имя ребенка спокойного, не крикливого в 

младенчестве, прозвище-кличка. 

Мстислав – древнеслав. – «славный в мести». 

 

Н 
Наассон (Насон) – библ. – «предсказатель», «чародей». 

Натан – древнеевр. – «данный Им», т. е. Богом. 

Наум – древнеевр. – «утешающий». 

Нафан – библ. – «податель». 

Неделя – древнерус. – имя ребенка, родившегося в воскресенье. По 

древнерусски воскресенье – неделя. 

Некрас – древнерус. – имя ребенка – оберег от нечистой силы, 

сглаза. 

Никанор – библ. – «видящий победы». 
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Никита – греч. – «победитель». 

Никифор – др. греч. – «победоносный». 

Никодим (Кудим) – греч. – «побеждающий народ». 

Николай – греч.- «победитель народов» 

Нифонт – греч. – «трезвый, рассудительный». 

 

 
 

   О 
Олег – скандин. – «священный». 

Омар – библ. – «красноречивый». 

Онисим – библ. – «полезный». 

Онисифор (Анцифер) – греч. – «полезный». 

Онуфрий (Ануфрий) – егип. – «священный бык». 

Осей (Осия) – древнеевр. – «спасение». 

Осип – древнеевр. – «бог приумножит». 

Остап (Евстафий) – греч. – «устойчивый». 

 

П 
Павел – лат. – «малый». 

Палагий (Пелагий) – греч. (пелагиос) – «морской». 

Палладий – греч. – в честь богини победы Паллады. 

Платон – греч. – «мощный, широкоплечий». 

Панкрат – греч. – «всемогущий», «всевластный». 

Парфен (Панфер) – греч. – (партэнос) – «девственный, чистый». 

Патрикей – лат. (патриций) – вельможа, родовитый человек. 

Перфилий (Порфирий) – тюрк.-персид. (палван, пехлеван) – 

«атлет, герой, борец». 

Петр – греч. – «камень, скала». 

Платон – греч. – «мощный», «широкоплечий». 

Поликарп – греч. – «плодородный». 

Полит (Ипполит) – греч. – «распрягающий коней». 

Полуэкт (Полиэкт) – греч. – «долгожданный». 

Полуян – греч. (Полиен) – «многословный». 

Порфирий – библ. – «красный (пурпурный)». 

Прокл – греч. («про»-раньше, «клеос»-слава) – «минувшая слава». 

Прокопий – греч. (прокопос) – «схвативший меч за рукоятку 

боец». 

Протас (Протасий) – греч. (протассо) – «ставить впереди, 

выдвигать вперед». 

Прохор – библ. – «начальник хора». 
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Р 
Радим (Радимир) – древнерус. – «радеть за мир». 

Рахмет (Рахмат) – тюрк.-араб. – «спасибо, благодарю». 

Роберт – др. герм. – «блестящая, неувядающая слава». 

Родион – греч. (Иродион) – «герой, героический». 

Ростислав – старослав. – «тот, чья слава растет». 

Руслан – иран. (Рустам) – «богатырь», «лев»? 

 

С 
Савва – христ. – «дед, старец; лат. (савис, свавис) – «милый, 

любезный». 

Савватей – древнеевр. (шаббатай) – «субботний». 

Савелий – древнеевр. (Савел) – «тяжкий труд». 

Сазон – греч. (созонт) – «спасающий». 

Салман – 1) тюрк. – «мир»; 2) библ. – «лишенный защиты». 

Салтан – тюрк. – «государь». 

Самария, Самарий – библ. – «сторожевое место», «сторожевая 

башня». 

Самсон – библ. – «солнце». 

Самуил – 1) древнеевр. – «бог услышал»; 2) библ. – «испрошенный 

от Бога». 

Свирид (Спиридон) – греч. – «дар души». 

Святослав – старослав. – «славный святостью». 

Севастьян (Себастьян)– греч. – «славный, высокочтимый». 

Северьян – лат. – «строгий». 

Севид (Сеид) – тюрк.-араб. (саид) – «счастливый». 

Селиван (Силуян) – лат. (силова) – «лис». 

Селиверст – лат. (селивестр) – «лесной», возможно, «сильверст» 

- серебряный. 

Семен – древнеевр. (симеон) – «услышанный». 

Серафим – древнеевр. – «огненный», «пламенный». 

Сергей – лат. – «высокочтимый». 

Симон – библ. – «испытатель», «оценщик», вероятно – 

«услышание». 

Соломон – древнеевр. – «мирный». 

Сосипатр – греч. – «спасающий отца». 

Софония, Софон (Сафон) – 1) древнеевр. – «бог спрятал»; 2) 

греч. (софос) – «мудрость»; 3) библ. – «которого осеняет Бог», 

«мудрость». 

Софрон – греч. – «здравомыслящий, благоразумный». 

Спиридон (Свирид) – греч. – «дар души». 

Ставр – греч. (ставрос) – «крест». 

Станислав – старослав. – «славный станом, телом». 
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Степан – греч. (Стефан) – «венец». 

Суббота – древнерус. – имя ребенка, родившегося в субботу. 

Сысой – древнеевр. (сисой) – «шесть, шестой». 

 

 

 

Т 
Тарас – греч. – «приводящий в смятение, беспокоящий 

неприятеля». 

Терентий – лат. (теренс) – «назойливый, утомительный, 

перетирающий». 

Тимофей – греч. – «почитающий бога». 

Тимур – тюрк. – «железный». 

Тихон – греч. – «удачный». 

Трифон (Труфан) – греч. – «роскошно живущий». 

Трофим – библ. – «кормилец», «вскормленный», «питомец». 

 

У 
Ульян – лат. (Юлиан) – «из рода Юлиев». 

Урбан – лат. (урбанус) – «городской». 

Устин (Устим ) – лат. (Юстин, Юстиниан) – «справедливый». 

 

 

Ф 
Фаддей, Фадей – библ. – «грудь». 

Фалалей – греч. – «цветущая маслина». 

Фатей (Фотий) – греч. (фотос) – «свет». 

Фауст (Фаст) – лат. (фаустус) – «счастливый». 

Федор – греч. (Феодор, Теодор) – «дар божий». 

Федул (Феодул) – др.греч. – «раб бога». 

Феликс – лат. – «счастливый». 

Феоктист (Фетис) – греч. -  «богом созданный». 

Ферапонт – греч. (тэрапон) – «слуга». 

Филарет - др.греч. – «любящий добродетель». 

Филей (Феофилакт) – греч. – «несущий охрану». 

Филимон – библ. – «любящий», «любимый». 

Филипп – 1) греч. – «любящий коней. 
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Филон – греч. – «тот, кого любят». 

Финоген (Феоген, Феогний) - др.греч. – «божественный по 

рождению».  

Фирс (Фирсан) – греч. (Тирсос) – жезл Вакха, украшенный цветами 

и виноградными лозами. 

Флегонт – греч. (флегон) – «горящий». 

Фома – древнеевр. – «близнец». 

Фрол (Флор) – лат. (флос, флорис) – «цветок». 

 

Х 
Харитон – греч. – «щедрый». 

Харлампий – греч. – «сияющий радостью». 

 

Ш 
Шамир – библ. – «терн». 

Шарап – татар. – «честь, благородство». 

Шафир – библ. – «красивое место». 

 

Э 
Эдуард (Эдвард) – герм. – «страж богатства». 

Эльдар – греч. (Илиодор) – «дар солнца», заимствовано на 

Востоке. 

Эрнст – герм. – «честь, благородство», возможно от греч. Эрини – 

богини мщения. 

 

Ю 
Юрий (Георгий, Егор) – греч. – «земледелец». 

Юлий, Юлиан – рим. – от имени основателя знатного рода Юла 

Асканина, сына Энея и Креусы. 

 

 

Я 
Яков – (Иаков) – (библ.) : «вытесняющий»,«выживающий»; (др. 

евр.) «последователь», «идущий по пятам». 

Ярослав – древнеслав. – «славный яростью борьбы и жизни». 
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           КТО  МЫ?  ЧЬИ  МЫ? 

 

Ну, что, читатель, интересно?  

Тогда последняя глава этой книги посвящается тем, кто нашел в 

книге свою фамилию или что-то интересное о себе, своих родственниках, 

родном крае. Да, просто всем, кто хочет узнать откуда, всё-таки 

произошла его фамилия, чем занимались его предки, всегда ли родной 

край был таким как сегодня, что в имени моём, твоём, родном тебе  

известно. 

Переходим к следующему этапу познания себя и окружающего 

мира – составлению родословной, или, говоря «высоким штилем», - 

генеалогического дерева (древа) личности. 

Родословная – это перечень людей одного рода в избранной 

автором-составителем последовательности с указанием основных или 

известных о каждой личности своего рода сведений в сжатом или 

развёрнутом виде. 

Если люди имеют одну фамилию и не однофамильцы, то это, 

конечно же, люди кровного родства по восходящей или нисходящей 

линии. Кровное родство – или прямое родство – можно 

представить в следующем виде:  

 

… прадед – дедушка – отец – Я – сын – внук – правнук … 

 

Можно в вертикальном виде. Тогда правая сторона от Я идет 

вниз, а левая – вверх, т. е. восходящей или нисходящей линией. 

Существует и другая форма родства – боковое родство, 

которое в свою очередь бывает двухродным и трехродным. 
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В двухродное родство входят родственники основного лица и его 

жены. Трехродное родство состоит из родственников основного лица и 

жены его брата. 

Как кровное, так и боковое родство исчисляется по степеням. 

Рождение одного лица от другого составляет степень родства. В 

кровном родстве его степень исчисляется по всем линиям – восходящей, 

нисходящей и боковой. 

Восходящая линия восходит от Я - к деду – прадеду и выше. Так, 

прадед Я состоит в третей степени родства, а прапрапрадед будет 

состоять уже в пятой степени родства. 

Нисходящая линия идет от Я к сыну – внуку – правнуку, т. е. 

правнук состоит с Я в третьей степени родства. 

При составлении родословной муж и жена составляют как бы 

одно лицо или степень и поэтому в родословной линии отец жены – тесть 

по отношению к мужу – то же, что его собственный отец; отец мужа – 

свекор по отношению к жене – это то же, что и ее отец. 

В разных странах существуют разные системы формы, и 

термины определения биологических отношений родства и, всё-таки, не 

без гордости нужно сказать, что наиболее ёмкой по содержанию и 

наиболее полной по определению степени родства системой является 

русская. 

Как восходящая, так и нисходящая родословные бывают 

мужской и смешанной. 

В мужской родословной указывается всё потомство того или 

иного родоначальника линии, произошедшее лишь от мужчин. 

Представительницы этого рода – женщины в родословной указываются 

лишь именем их супругов. 
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При смешанной нисходящей родословной определяется и 

указывается всё потомство родоначальника, произошедшее как от 

мужчин, так и от женщин. Такая система не является родословной только 

одного рода, т. к. естественным образом охватывает очень большое 

количество родов, произошедших от одного родоначальника по женским 

линиям. Это бывает необходимым для выяснения родственных связей 

между боковыми и подчас весьма отдалёнными родственниками. 

При смешанно-восходящей линии родословная указывает и 

включает в себя прямых предков данного лица как по мужской, так и по 

женской линии. В ней же указываются женские имена и боковые линии, 

произошедшие от мужчин – представителей того же рода. 

Смешанные родословные, как восходящие, так и нисходящие 

чаще всего составлялись  и употреблялись в каких-либо специальных 

целях и поэтому достаточно редки. 

Составление родословной это интереснейшее и в то же время 

тяжелое дело. Если читатель позволит, автор хотел бы дать, на его взгляд, 

несколько полезных советов - рекомендаций по составлению 

родословной. 

Естественно вначале нужен План работы – поиска информации 

по выбранной системе родословной. Он включает в себя, как минимум, 

следующие пункты. 

I. Сбор устной информации – беседы со всеми известными вам 

родственниками: родителями, дедами, дядьями, тетями, бабушками. Это 

позволит собрать вам первоначальную информацию для вашей 

родословной, определить направления поиска, средства и возможности, 

определить пробелы и пустые места в клеточках составляемой 

родословной, да и просто, поверьте, вы узнаете очень много интересного и 

нового о вашей семье – роде, родном крае, 
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II. Сбор документальной информации. Он осуществляется поисковой 

работой по нескольким направлениям и с разными организациями-

учреждениями, владеющими или, возможно, имеющими нужную вам 

информацию. 

Это: 

1. ЗАГС, где ведётся учёт рождаемости и смертности населения 

поселка, города, района, области, страны. Здесь вы можете найти 

и подтвердить документально дату рождения или смерти, 

происхождение интересующего вас родственника.  

2. Архивы вашего населенного пункта, района, области, 

других областей, краёв, если родственники переезжали или 

происходили оттуда, государственные архивы. Во всех них, в том 

или ином объёме, виде существуют документы, в которых за 

многие десятилетия, века обязательно что-нибудь, но про ваших 

родственников есть: сословие, образование, профессия, 

миграция, имеются в виду переезды, переселения  и т. п. Или 

найдётся что-то интересное о родном крае, сведения, которые 

натолкнут, подтолкнут ваши поиски в новом, правильном и более 

успешном направлении. 

3. Музеи. Мы чаще всего не знаем, что в музеях хранятся 

материальные ценности, предметы, документы, если не 

напрямую, то очень часто косвенным образом связанные с нашим 

прошлым. Нужно только знать, что и как искать. Музеи 

населённых пунктов, ведомственные, районные, областные, 

городские – это кладезь информации документальной и 

предметной. 

4. Сегодня, при поисках сведений о людях, живших в прошлых 

веках, у нас открылся новый, один из самых надежных 

источников информации – церковные метрические 
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книги. Да, многое утеряно за годы советской власти, но всё 

равно, многое и сохранилось. В церковных метриках вы найдете 

сведения о рождении, бракосочетании, смерти дальних 

родственников, как прямых, так и боковых (т. н. – двоюродных, 

троюродных и т. д.). Метрические книги от каждой церкви 

группировались поуездно за каждый год, иногда за 2 – 3 года, по 

названию церквей, приходов. 

5. И последний, всем привычный источник информации, о 

котором мы чаще всего по привычке не думаем, не вспоминаем 

даже – семейный архив. Фотографии, поздравительные 

открытки, письма, записи и т. п. Все это тоже может помочь вам 

в создании родословной. 

Всю найденную, собранную информацию для удобства и 

наглядности использования лучше всего сразу же заносить в графическую 

систему вашей родословной. 

«Существует несколько способов графического изображения 

родословных.  

Первый способ – графическое изображение в виде 

концентрического круга, в центре которого следует поместить себя, в 

следующих – более отдаленных предков. Однако, этот способ, хотя и 

приемлем, не позволяет четко видеть связи между членами рода. 

Второй способ – графическое изображение родословной в виде 

таблицы со связями снизу вверх или сверху вниз. Связи прямого родства 

изображаются одной прямой линией, или по горизонталям – двумя 

параллельными прямыми, которые обозначают некровные супружеские 

связи. Слева римскими цифрами обозначают номер поколения, арабскими 

около фамилий, имен, отчеств – порядковые номера внесённых членов 

семьи: ваш номер 1, отца – 2, матери – 3, дедушки и бабушки по линии 

отца – 4 и 5, по линии матери – 6 и 7 и т. д. 
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Каждый член рода имеет собственный номер, например, III-6 

означает 3-е поколение, 6-й член рода – дедушка по линии матери.  

Изобразите это все на листе белой плотной бумаги или ватмане (не 

уместите на одном, возьмите ещё, состыкуйте и склейте с первым). В 

свободных местах листа запишите ещё несколько списков членов вашего 

рода с краткими сведениями о них, укажите даты жизни, сословие, 

профессию. Списки эти удобно делать отдельно по фамилиям. Поскольку 

рассчитать положения лиц в таблице  трудно, то на обычном листе она 

может выглядеть как бы лежащей боком. Слева обычно помещают 

родоначальника, а далее по поколениям – столбиками всех его потомков. 

В отличие от таблицы, построенной вертикально, где старшинство лиц в 

каждом поколении идет слева направо, здесь старший сын или дочь всегда 

располагаются сверху, и старшинство читается сверху вниз. 

Бывают случаи, когда такие древа как бы переворачиваются, т. е. 

родоначальник помещается в верхней строке, а далее на соответствующих 

горизонталях идут вниз поколения его потомков. Кстати, в русской 

генеалогической практике все это в  XVII в. считалось правилом. Именно 

так оформлены генеалогические таблицы в русских родословных книгах 

XVII в. и русской дореволюционной исторической литературе. 

Таблицы восходящего родства, которые учитывают всех предков 

по мужской и женской линиям, появились в европейских странах в 

средние века. Они составлялись чаще всего при вступлении в брак 

царствующих особ и аристократии. Строгие церковные правила  средних 

веков в Европе запрещали супружество тем, кто находился в 

определенной степени родства. 

«Очень часто люди на вопрос «Кем он Вам доводится?» или «Кто 

Вы ему?» - сначала задумываются, а потом дают ответ «Не знаю».  

Поэтому познакомьтесь с терминологией, связанной с 

определением родственных связей. 
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Система русского родства насчитывает следующие термины: 

Муж (женатый мужчина по отношению к свое жене), супруг. 

Жена (замужняя женщина по отношению к своему мужу), супруга. 

Свёкор (отец мужа). 

Свекровь (мать мужа). 

Тесть (отец жены). 

Тёща (мать жены). 

Зять (муж дочери, муж сестры). 

Сноха (жена сына, если Я являюсь мужчиной). 

Невестка (жена сына, если Я являюсь женщиной, жена брата, жена брата 

мужа). 

Золовка (сестра мужа). 

Свояк (муж сестры жены). 

Своячница (сестра жены). 

Шурин (брат жены). 

Сватья (мать мужа дочери или жены сына). 

Сват (отец мужа дочери или жены сына). 

В случаях повторного брака родство дополняется следующими 

терминами: 

Отчим (новый муж матери). 

Мачеха (новая жена отца). 

Пасынок (сын мужа или жены от прежнего брака). 

Падчерица (дочь жены или мужа от прежнего брака). 

Единокровный брат (сын моего отца от другой матери). 

Единокровная сестра (дочь моего отца от другой матери). 

Единоутробный брат (сын моей матери от другого отца). 

Единоутробная сестра (дочь моей матери от другого отца). 

Сводный брат (сын мачехи или отчима). 

Сводная сестра (дочь мачехи или отчима). 

Основными являются следующие термины: 

Мать (женщина по отношению к рожденным ею детям). 

Отец (мужчина по отношению к свои детям). 

Родной брат. 

Родная сестра. 

Родной дедушка (отец твоего отца или матери). 

Родная бабушка (мать твоего отца или матери). 

К вышеуказанным следует также отнести и такие термины: 

Прадед (отец деда или бабушки). 

Прапрадед (отец прадеда или прабабушки). 

Прабабушка (мать деда или бабушки). 
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Прапрабабушка (мать прадеда или прабабушки). 

Кузен (двоюродный брат, а также дальний кровный родственник в одном 

колене с кем-либо). 

Кузина (двоюродная сестра, а также дальняя кровная родственница в 

одном колене с кем-либо). 

Племянник (сын брата или сестры). 

Племянница (дочь брата или сестры). 

Деверь (брат мужа). 

При составлении родословных и их генеалогических 

исследований следует иметь в виду, что существуют следующие понятия 

и термины: 

Праматерь (то же, что и прародительница). 

Праотец (то же, что и прародитель). 

Прародитель – прародительница (от кого ведётся начало рода). 

Пращур (дальний предок). 

Патриарх (глава, старейшина рода, родовой общины или же старейший, 

наиболее почитаемый человек). 

Родоначальник – родоначальница (предок, от которого ведёт своё начало 

какой-либо род). 

Вся вышеуказанная терминология позволяет выразить любое 

отношение кровного родства.»
3
 

Уважаемый читатель, занявшись составлением своей 

родословной, хотите Вы этого или нет, но Вы впишете себя в Историю – 

Историю населённого пункта, где Вы живёте, Родного края, России.  

В своих поисках Вы узнаете много интересного из жизни членов 

Вашей семьи, как близких, так и дальних родственников. Вы, если можно 

так сказать, получите физическое и психологическое воздействие на себя 

и окружающих Вас людей. Вы лучше поймёте свое место в обществе, 

ощутите гордость за русское, российское единство духа и веры, веками 

объединявшее население страны с гордым и великим именем – Россия. 

Вам будет, что оставить потомкам! 

Да поможет вам бог!                                            Автор 

                                                                                      

                                                 
3
 Коротов Е. В. Твоя родословная. Кто ты? – Волгоград, Перемена, 1999, стр. 9 – 10. 
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             ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О КАЗАКАХ 

 
                                                                                     

 

                                              «В кипенье сабельных атак 

                                                                                Круша лихого супостата 

                                                                                Казак про то, что он казак 

                                                                                Веками помнил зло и свято!» 
 

 

А.В.Суворов – граф Рымникский, князь Италийский, генералиссимус, 

великий русский полководец. 

        «Храбрость, стремительный удар и неутомимость Донского войска, не 

могу довольно восхвалить перед Вашей Светлостью и Государыней Импе -

ратрицею». 

 

М.И.Кутузов: 

               «Почтение моё к Войску Донскому и благодарность к подвигам их в 

течение кампании 1812 года, которые были главнейшей причиною к истреб -

лению неприятеля, неусыпными трудами и храбростью Донского Войска. 

Сия благодарность пребудет в сердце моём до кончины. Сие чувствование 

завещаю я и потомству моему». 

 

Александр I – Император Российской империи в Высочайшей грамоте 

войску Донскому за службу 1812 года писал: 

         «Столь знаменитые заслуги и подвиги Донского войска нашего, коими 

ознаменовало оно себя под начальством Нам верностью преданного войско- 

вого атамана графа Платова, в кампанию 1812 года, и более 1813 года в про- 

должение войны во многих битвах, с издания манифеста 13 апреля 1813 года 

до заключения мирного трактата в Париже, налагают на Нас долг перед це  -

лым светом засвидетельствовать и повторить изъявлённые в помянутом ма - 

нифесте справедливую Нашу к нему признательность и благоволение. Да 

сохранится сие свидетельство в честь и славу его в памяти потомков».  

 

Генерал французской армии Моран в 1812 году сказал о донских каза -

ках: « Эти люди будучи осторожны, не требуют особых попечений о себе, 

отличаются необыкновенною стремительностью в своих действиях и редкою 

смелостью в своих движениях». 

 

Я.П.Бакланов – генерал-лейтенант, герой Кавказской войны, походный 

атаман донских казачьих полков в 1857г.: 

        « О храбрости казака, заботиться не надо, потому что донскому казаку 

нельзя не быть храбрым, но надо…Покажи врагу, что думка твоя не о жизни, 

а о славе и чести донского казачества». 
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Прусский король Фридрих 14 августа 1758 г. после битвы под Цорндор- 

фом сказал: « Русского солдата мало убить – его нужно ещё и повалить». В 

состав русской армии входили донские казаки атамана Краснощёкова. 

 

Екатерина II – 10 июля 1775 г. на наградном знамени донским казакам 

за победу над турками повелела вышить: « Нашему вернолюбезному 

войску Донскому за храбрые и мужественные подвиги во время минувшей 

войны с турками». 

 

Л.Н. Толстой: 

          «Казаки-спасители, рыцари России. Вся история России сделана 

казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает 

быть». 

 

Н.В.Гоголь: 

          «Когда бранным пламенем объявился древлемирный славянский дух, и 

завелось казачество -  широкая, разгульная замашка русской природы…Это 

было точно необыкновенное явление русской силы, его вышибло из народ- 

ной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполнен -

ных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких 

князей возникли грозные селения,курени и околицы, связанные общей опас- 

ностью». 

 

А.Н.Радищев: 

              «Россияне приближались мало-помалу к Сибири… Но славы первого 

завоевания не на россиян собственно отразится долженствует, а на донских 

казаков». 

 

Н.Г.Чернышевский: 

              «Народ они здоровый, красивый, живой, дельный, послушный, 

храбрый, добродушный, гостеприимный, неутомимый, умный». 

 

А.И.Куприн: 

              «Пусть мои глаза и не увидят чаемого счастья Родины, но так же, как 

непоколебимо верую я в грядущее оздоровление и обновление Великой 

России, верю я в будущую неразрывную связь казачества с нею. За это 

говорят века общей истории, общих войн, общей религии, общих интересов, 

общего языка. Я знаю, что казачеству не придёт никогда в голову бредить о 

самостийности, побуждаемой искусственными шовинизмом и  

науськиваемой ложной ненавистью. Мне ценна старинная красивая Формула: 

«Клянёмся тебе, Белокаменная Москва, а мы, казаки, на Тихом Дону». 

 

А.П.Богаевский – Донской атаман в годы Гражданской войны, генерал-

лейтенант царской армии: 

             «Какова бы ни была будущая власть на Руси, казачьи войска будут  
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существовать. Здравый смысл подсказывает, что государству нужно такое 

здоровое, бодрое, привыкшее к порядку население. Казачество подчинится 

всякой новой власти, которая даст порядок и возможность спокойно тру- 

диться. 

             Но вместе с тем готовое служить России как неотъемлемая часть её 

казачество имеет право на внутреннее самоуправление и на освобождение 

его от той исключительной опеки, какая проявлялась до революции». 

 

В.С.Лукомский – генерал-лейтенант царской армии: 

             «Казачество есть кровь от крови, плоть от плоти русского народа. В 

нём часто в обострённой форме отражаются как положительные, так и 

отрицательные черты характера народа, выделившего казаческво из своей 

среды. Сыграв исключительную, по своему хначению родь в расширении 

России, казачество в то же время во все периоды жизниРоссии как при 

внешних осложнениях, так и в периоды внутренних смут почти всегда 

беззаветной преданносью общей Родине помогало преодолеть надвигав - 

шиеся бедствия и способствовало укреплению центральной государственной 

власти». 

 

П.Н.Краснов – Атаман Всевеликого Войска Донского в 1918 - 1919 гг. 

                «Слава тихого Дона, глубокая вера в Господа Бога и его милосер –

дие, беспредельная преданность Государю, горячая любовь к нашей матери – 

России и воинская доблесть – вот то, к чему должны мы стремиться всеми 

силами, не щадя ни жизни, ни имущества своего…». 

 

П.Н.Врангель – барон, генерал-лейтенант: 

                «История казачества – часть истории величия России. В течение 

последних столетий ратные подвиги казаков вплетали лавры в венок рос -

сийской славы». 

 

Г.Н.Трошев – Герой  России, генерал – полковник: 

               «Всемирная история –  

                Это всемирный суд. 

                История донских казаков – 

                Это судья на этом суде». 
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                        приложения 
                                  

 
                                   Приложение 

 

Атаманы Войска Донского 

по сведениям  государственных и летописных актов 

 

 

Сары-Азман (1549) – первый из известных атаманов Донских казаков, 

построивший на Дону четыре городка 

Павлов и Ляпун (1554-1556) – атаманы, предводительствовавшие 

казаками при покорении Астраханского царства 

Черкашенин Михаил (1570) – донской атаман, при котором 3 января 

1570 г.  на Дон была прислана первая их сохранившихся грамот царя Иоанна 

IV Васильевича (Грозного). 

Ермак Тимофеевич (1581-1584) – покоритель Сибири 

Кижкин Иван (1584) – атаман, верный договора с царем Фёдором 

Иоанновичем 

Воейков Семён, Смирный Фёдор, Жигулин Василий, Иван Нос, 

Трубецких Иван Федорович, Кабан Василий, Трубченин Прокофий (1592) – 

атаманы, упоминаемые в архивных документах и актах этого периода 

Ершов Степан (1593) – атаман верховых казаков 

Болдырь Никита и Нос Иван (1594) 

Савостьянов  Афанасий (1595) 

Корела Андрей (1603) – первый из Донских атаманов при Самозванце 

Межаков Феофилат (1612) – атаман, оказавший большое содействие в 

освобождении Москвы от поляков 

Ч(Ш)ершенский Смага Степанович (1612-1615) – в его атаманское 

правление сношения с Донскими казаками были отнесены из Разряда в 

ведение Посольского приказа 

Родилов Епифан Иванович – современник атамана Чершенского 

(упоминается в актах 1613-1630 г.г.) 

Старов Алексей (1625?) – атаман зимовой станицы в Москве, 

сосланный в монастырь на Белое озеро за самовольное участие в походах на 

земли крымских татар 

Татар Фёдор (1615) 

Мартемьянов Исай (1617, 1622-1623) 

Каторжный Иван (1636-1648) 

Татаринов Михайло Иванович (1636-1638) – предводительствовал 

казаками при взятии Азова в 1637 г. 

Яковлев Тимофей Яковлевич (1638) 

Васильев Наум Васильевич (1639-1656) 
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Петров Осип Петрович (1641-1663) – предводительствовал казаками 

во время Азовского сидения 1641 г. 

Фёдоров Павел Фёдорович (1645-1650) 

Яковлев Корнилий Яковлевич (1661-1680) – в атаманство Яковлева 

была принята первая присяга Донских казаков  на верность Московскому 

государю (1671), повторная в 1676 г. 

Семёнов Логгин (1671) – современник Яковлева Корнилия 

Самаренин Михайло (1671-1678) - современник Яковлева Корнилия 

Минаев Фрол Минаевич (1680-1700) – современник Петра I, участник 

покорения Азова в 1696 г. 

Лаврентьев Самойло Лаврентьевич (1680-1687) 

Семёнов Иван (1683-1697) 

Григорьев Илья (1699-1700) 

Максимов Лукьян Максимович (1700-1708) – казнён К.Булавиным в 

мае 1708 г. 

Филипьев Аким Филипьевич (1703-1705) – современник Лукьяна 

Максимова 

Булавин Кондратий Афанасьевич (1706-1708) – войсковой атаман, 

поднявший восстание казаков на Дону против царской власти в 1708 г. 

Зерщиков Илья Григорьевич (1708) – современник К.Булавина 

Ромазанов Пётр Емельянович (1713-1715) 

Кумшатский Максим Фролович (1716) 

Фролов Василий Фролович (1715-1717) – сын атамана Фрола 

Минаева 

Краснощёков Иван Матвеевич (1723) – первый бригадир (совр. 

генерал) войска Донского. В правление Петра I, участвовал в его персидском 

походе (1722 г.), усмирял горцев на Северном Кавказе. Они считали его 

героем, боялись и уважали его, а его кличкой «Аксак» (Хромой) пугали 

детей. Участник войны с Турцией в 1735 г. 
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Приложение 

 

Атаманы Войска Донского, 

Утверждавшиеся (наказные) в этом звании Императорским Домом 

Романовых 

XVIII – XX века 

 

 

1. Фролов Василий Фролович – 1718-1723 

2. Лопатин Андрей Иванович – 1723-1735 

3. Фролов Иван Иванович – 1735-1738 

4. Ефремов Данила Ефремович – 1738-1753 

5. Ефремов Степан Данилович – 1753-1772 

6. Машлыкин Василий Акимович – 1772-1773 

7. Сулин Семён Никитич – 1773-1774 

8. Иловайский Алексей Иванович – 1775-1797 

9. Орлов Василий Петрович – 1797-1801 

10. Платов Матвей Иванович – 1801-1818 

11. Денисов Адриан Карпович – 1818-1821 

12. Иловайский Алексей Васильевич – 1821-1826 

13. Андриянов Иван Андриянович – 1826-1827 

14. Кутейников Дмитрий Ефремович – 1827-1836 

15. Власов Максим Григорьевич – 1836-1848 

16. Хомутов Михаил Григорьевич – 1848-1862 

17. Грабе Павел Христофорович – 1862-1866 

18. Потапов Александр Львович – 1865-1867 

19. Чертков Михаил Иванович – 1868-1874 

20. Краснокутский Николай Александрович – 1874-1881 

21. Князь Святополк - Мирский Николай Иванович – 1881-1898 

22. Максимов Константин Клавдиевич – 1899-1905 

23. Князь Одоевский-Маслов Николай Николаевич – 1905-1907 

24. Самсонов Александр Васильевич – 1907-1909 

25. Барон Таубе Федор Федорович – 1909-1911 

26. Мищенко Павел Иванович – 1911-1912 

27. Покатило Василий Иванович и граф фон Граббе – 1912-1917 
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Атаманы  Войска Донского 

1917 – 1920г.г. 

 

1. Ворошилов Евгений Андреевич – 1917 (2 марта – 18 июня) 

2. Каледин Алексей Максимович – 1917 (18 июня) – 1918 (29 января) 

3. Назаров Анатолий Михайлович – 1918 (29 января – 18 февраля) 

4. Краснов Пётр Николаевич – 1918 (5 мая) – 1919 (6 февраля) 

5. Богаевский Африкан Петрович – 1919 (6 февраля) – 1920 (февраль) 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Августейший атаман всех казачьих войск  

(почетное звание, присваивавшееся 1 1827 года Наследнику Цесаревичу            

до вступления его на престол) 

 

Первый Августейший атаман – великий князь Александр Николаевич (1827-

1855). 

Второй Августейший атаман – великий князь Николай Александрович (1955-

1865). 

Третий Августейший атаман – великий князь Александр Александрович 

(1865-1881). 

Четвертый Августейший атаман – великий князь Николай Александрович 

(1881-1894). 

Пятый Августейший атаман – великий князь Георгий Александрович (1894-

1899). 

Шестой Августейший атаман – великий князь Михаил Александрович (1899-

1904). 

Седьмой Августейший атаман – великий князь Алексей Николаевич (1904-

1918). 
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Приложение 

 

Вечные и августейшие шефы отдельных казачьих частей России 

 

 

Вечный шеф Казачья часть (дата назначения) 

 

Императрица Екатерина Великая 

(1729-1796) 

 1-й Запорожский полк Кубанского 

казачьего войска (с 8 августа 1910г.) 

   

Генерал-Фельдмаршал Великий 

Князь Михаил Николаевич 

 1-й Кубанский полк  Кубанского 

казачьего войска; 1-й Кубанский 

пластунский батальон; 1-я Кубанская 

казачья батарея (с 13 января 1912г.) 

   

Генералиссимус Князь Александр 

Васильевич Суворов (1730-1800) 

 1-й Донской казачий полк (с 16 

апреля 1901г.) 

   

Генерал-Фельдмаршал Светлейший 

Князь Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов (1745-1813) 

 13-й Донской казачий Генерала-

Фельдмаршала Князя Кутузова-

Смоленского полк (с 26 августа 

1904г.) 

   

Генерал-Фельдмаршал Светлейший 

Князь Григорий Александрович 

Потёмкин-Таврический (1739-1791) 

 12-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.); 1-й Кубанский полк 

Кубанского казачьего войска (с 22 

апреля 1910г.) 

   

Ермак (Василий) Тимофеев(ич) – 

донской казак-покоритель Сибири 

(ок. 1537-1584) 

 1-й Сибирский казачий полк (с 12 

декабря 1882г.); 3-й Донской казачий 

полк (с 26 августа 1904г.) 

   

Донской атаман, граф, генерал от 

кавалерии Матвей Иванович Платов 

(1751-1818) 

 4-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

 

 

 

   

Генерал-адъютант, граф Николай 

Николаевич Муравьев-Амурский 

(1809-1881) 

 Амурский казачий полк (с 29 декабря 

1909г.) 

   

Генерал-адъютант, граф Василий 

Васильевич Орлов-Денисов (1775-

1843) 

 9-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 
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Генерал от кавалерии граф Фёдор 

Петрович Денисов (1738-1803) 

 11-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Войсковой атаман Максим 

Григорьевич Власов (1767-1848) 

 5-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Войсковой атаман Андриан 

Карпович Денисов (1763-1841) 

 7-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Войсковой атаман Данила 

Ефремович Ефремов  

 14-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Кошевой атаман Сидор Игнатьевич 

Белой (1716-1787) 

 1-й Полтавский полк Кубанского 

казачьего войска (с 26 августа 1904г.) 

   

Кошевой атаман Захарий 

Алексеевич Чепега (1726-1797) 

 1-й Екатеринодарский полк 

Кубанского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-лейтенант, походный 

атаман Василий Алексеевич Сысоев 

(1774-1840) 

 2-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-майор Фёдор Иванович 

Краснощеков (1710-1764) 

 6-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-лейтенант, походный 

атаман Василий Дмитриевич 

Иловайский (12-й) (1785-1860) 

 8-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

 

 

 

Генерал-майор Гавриил 

Амвросиевич  Луковкин  

 10-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-майор, Атаман Бугского 

казачьего войска Иван Косьмич 

Краснов (1-й) (1752-1812) 

 15-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-майор Петр Матвеевич 

Греков (8-й) 

 16-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-лейтенант Яков Петрович 

Бакланов (1809-1877) 

 17-й Донской казачий полк (с 26 

августа 1904г.) 
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Генерал-майор, войсковой атаман 

Черноморского войска Алексей 

Данилович Безкровный (1784-1833) 

 1-й Таманский казачий полк 

Кубанского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал от кавалерии, барон 

Григорий Христофорович Засс 

(1797-1883) 

 1-й Лабинский казачий полк 

Кубанского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал-лейтенант  Алексей 

Александрович Вельяминов (1785-

1838) 

 1-й Линейный полк Кубанского 

казачьего войска (с 26 августа 1904г.) 

   

Наследник Цесаревич Алексей 

Николаевич Романов (1904-1918) 

 1-й Волгский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича 

полк (июль 1916г.) 

   

Наследник Цесаревич Алексей 

Николаевич Романов (1904-1918) 

 1-й Оренбургский казачий Его 

Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полк (с 26 

февраля 1914г.) 

   

Генерал от инфантерии и Генерал 

от артиллерии Алексей Петрович 

Ермолов (1777-1861) 

 1-й Кизляро-Гребенский полк 

Терского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 

 

 

   

Генерал-майор, наказной атаман 

Кавказского линейного казачьего 

войска Феликс Антонович 

Круковский (1804-1852) 

 1-й Горско-Моздокский полк  

Терского казачьего войска (с 26  

августа 1904г.) 

   

Генерал-майор Николай Гаврилович 

Слепцов (1815-1851) 

 1-й Сунженско-Владикавказский 

полк Терского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 

   

Генерал от инфантерии Герасим 

Алексей Колпаковский (1819-1896) 

 1-й Семиреченский полк 

Семиреченского казачьего войска (с 

12 января 1911г.) 

                                                                                        

   

Кошевой атаман, бригадир Антон 

Андреевич Головатый (1732-1797) 

 1-й Уманский казачий полк 

Кубанского казачьего войска (с 26 

августа 1904г.) 
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Генерал-фельдмаршал, Великий 

Князь Михаил Николаевич Романов 

(1932-1909) 

 3-я Кубанская казачья батарея 

Кубанского казачьего войска (с 13 

января 1912г.); 1-й Кубанский полк 

Кубанского казачьего войска (с 13 

января 1912г.) 

   

Генерал-фельдмаршал Анастасия 

Михайловна Романова 

 1-й Хоперский полк Кубанского 

казачьего войска (с 12 января 1879г.) 

   

Российский Император Николай 

Александрович Романов (1868-

1918) 

 Лейб-Гвардии Сводно-Казачий полк 

(с 9 августа 1906г.) 

   

Российский Император Александр 

Николаевич Романов (1818-1881) 

 Собственный Его Императорского 

Величества Конвой (с 13 июня 

1861г.); Лейб-Гвардии Атаманский 

Его Императорского Высочества 

Наследника Цесаревича полк (со 2 

октября 1827г.) 

   

Российский Император Николай 

Павлович Романов (1796-1855) 

 Лейб-Гвардии Казачий Его 

Величества полк (с 23 апреля 1832г.) 

 

 
 

 

   

Наследник Цесаревич Алексей 

Николаевич Романов (1904-1918) 

 1-й Нерчинский казачий полк 

Забайкальского казачьего войска (с 

ноября 1916г.) 
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Приложение  

 

 

Примерная схема смешанной восходящей родословной 

 

 

 

 

 

 
ФИО  ФИО  ФИО  ФИО  ФИО  ФИО  ФИО  ФИО 

пра-
деда 

 
пра- 

бабушки 
 

пра-
деда 

 
пра- 

бабушки 
 

пра-
деда 

 
пра-

бабушки  
пра-
деда 

 
пра-

бабушки 

дата  дата  дата  дата  дата  дата  дата  дата 

               

  
  

  
  

  
 

 

  
 

 ФИО    ФИО    ФИО    ФИО  

 деда    бабушки    деда    бабушки  

 дата    дата    дата    дата  
 

  

               

               

   ФИО        ФИО    

   отца        матери    

   дата        дата    
 

 

               
 

 

 

 

 

              

 

 

       ФИО        

       Я        

       дата        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 



 214 

Приложение  

 
 

Примерная схема мужской нисходящей родословной 
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