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РУССКИЕ КУПЕЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ XVII – XIX вв. 
 
Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных истории русских «профессиональных» фамилий. В 
ней анализируются фамилии русских купцов, занимавшихся торговым предпринимательством в XVII – XIX вв. 
Делается вывод о том, что в данной группе антропонимов имеются фамилии всех общерусских типов, однако 
заметна и вполне определенная специфика, обусловленная историей формирования и видами деятельности ку-
печеского сословия. Более половины всех проанализированных фамилий были образованы от личных и про-
фессиональных прозвищ. Это связано с тем, что купцами становились, прежде всего, выходцы из крестьян-
ремесленников, в массе своей бесфамильных, но имевших помимо личного имени еще и прозвище. Формы 
многих купеческих фамилий хранят информацию о старых ремеслах и промыслах. Также весьма показательны 
фамилии с топонимическим компонентом, как отражающие пространственную активность купечества.  
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Фамилия в историческом отношении – это собственное имя, объединяющее членов семьи и пе-

редаваемое наследственно дальше двух поколений [19. С. 76-77]. В русском языке фамилии людей, 
принадлежавших к разным слоям общества, имели неодинаковую историю формирования. «Фамилия 
социальна. Она возникла в определенных социальных слоях, обслуживая интересы данного слоя» – 
пишет В.А. Никонов в книге «Имя и общество» [19. С. 181]. В.Д. Бондалетов подчеркивает: «Возник-
новение и вся последующая история имен собственных нерасторжимо связаны с историей общества, 
его экономической, политической и культурной жизнью» [5. С. 42].  

У крупнейших купцов единичные фамилии были известны еще с XVI в. [20. С. 22], поскольку 
существовала необходимость в «фамильном прозвании как символе социально-экономического и со-
словного представительства» [2. С. 34-35]. Высокий социальный статус городского купечества, по 
наблюдениям С.Н. Смольникова, проявлялся в XVIII в. в использовании трёхкомпонентной формулы 
в именовании, в отличие от обозначения купеческих поверенных, например: Котелнича города купец 
Петр Петров сын Арбузов, котелницкого купца Петра Арбузова поверенной ево Иван Молоков  
[35. С. 413]. 

Широкий размах закрепления купеческих фамилий приходится именно на XVIII в. и заверша-
ется «практически к началу XIX в.» [1. С. 15]. Однако много бесфамильных купцов оставалось еще до 
конца XVIII – начала XIX в. В материалах ревизий начала XIX в. содержится немало формулировок, 
отражающих самый первый факт регистрации купеческой фамилии, например: «прозвищем Сороко-
ванова позволено именоваться 1812 года июля 5 дня», «фамилиею Серебряков позволено именоваться 
1814 года генваря 17 дня», «получил фамилию Шапошников 1816 года июля 10 дня» [20. С. 22]. 

Практически параллельно с формированием купечества как социального слоя складывались и 
купеческие фамилии, состав которых в целом отразил саму историю этого сословия и основные зако-
номерности в образовании русских фамилий. Эти закономерности следующие: фамилии образовались 
из отчеств, следовательно, это бывшие притяжательные прилагательные, производные, как правило, от 
личного имени отца; разновидностью личного имени могло быть дохристианское некалендарное имя 
(Заяц, Лапоть), календарное крёстное имя (Константин, Григорий) и его народные формы (Костя, 
Гриша), прозвище, данное человеку как дополнительное имя в соответствии с его характерной чертой 
(Бодро, Кривой), а также прозвище групповое – по месту проживания (Кострома), этническому при-
знаку (Башкир), профессиональному занятию (Коновал); исходной могла стать также фамилия хозяина 
или обозначение его социального положения (Чернышев > Чернышевский, князь > Князев). 

Для лингвистического анализа купеческих фамилий XVII – XVIII вв. и отчасти XIX в. нами 
были использованы данные книг А.И. Аксенова по генеалогии русского купечества XVIII в., моно-
графии по истории купечества А.В. Демкина (XVII – XVIII вв.: города Верхневолжья) и Н.П. Лигенко 
(Купечество Удмуртии: вторая половина XIX – начало XX века), коллективная монография «Пред-
принимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII – XX вв.», исследования К.Н. Сербиной 
по социально-экономической истории и В.Р. Тарловской о торговле в России во второй половине 
XVII – начале XVIII века, труды С.В. Бахрушина, Н.В. Устюгова, М.Я. Волкова и некоторые другие.  
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Всего было зафиксировано около 600 фамилий, носителями которых были купцы и близкие к 
ним категории людей. Для ономастического анализа были использованы исторические толковые сло-
вари, отдельные публикации по ономастике, в том числе собственные работы, посвященные так на-
зываемым «профессиональным» фамилиям [50-52].  

Изучение состава фамилий купцов XVII – XIX вв., зафиксированных в памятниках письменно-
сти, с точки зрения их словообразовательной соотнесенности позволяет сделать следующие выводы 
относительно специфики их состава: 

– примерно 43 % фамилий купцов мотивированы индивидуальными прозвищами (Востро-
глазов, Молчунов, Ширяев и др.);  

– около 24 % фамилий мотивированы профессиональными названиями лиц (Пугвишников, 
Решетников, Суслеников и др.);  

– до 8 % от всего состава занимают фамилии купцов, отразившие в своем составе дохристиан-
ские некалендарные имена (Баженов, Девятов, Добрынин и др.); 

– примерно 6 % купеческих фамилий в своем составе имеют топонимические основы (Елец-
кий, Пинежанинов, Чердынцев и др.). 

– 4 % фамилий купцов соотнесены с христианскими календарными именами (Алексин, Тере-
шин, Уваров и др.).  

Итак, подавляющее большинство (67 %) – это отпрозвищные фамилии, закрепившие в момент 
своего образования а) личностные характеристики объекта именования, и б) фамилии, соотнесенные с 
профессиональными наименованиями людей. Данный факт ярко отражает то, что ряды купечества 
пополнялись выходцами из ремесленников и крестьян, в массе своей – бесфамильных. «Они при-
писывались к купечеству чаще всего лишь по одному отчеству и только при последующих ревизиях (а 
по существу, лишь через поколение) получали фамильные прозвания» [2. С. 34-35]. Кроме того, состав 
купеческого сословия не был постоянным: часть наиболее слабых экономически купцов выбывала в 
низшие сословия, «их место занимали выходцы из других посадских слоев или крестьян [2. С. 34-35].  

Профессиональное занятие было «одним наиболее социально значимых признаков крестья-
нина, и название по нему становилось яркой выделительной чертой. Формы «профессиональных» 
фамилий хранят информацию и о видах деятельности (ремеслах, промыслах, мастерстве) в крестьян-
ской России XVII – XIX вв. (время складывания фамилий этого типа), и о специализациях внутри то-
го или иного народного промысла и т.д.» [52]. 

В русских фамилиях вообще очень широко «представлено лексическое поле названий профес-
сий» [36. С. 84]. Из сферы профессионального труда фамилия вместе с ее носителем переносилась в 
другую социально значимую сферу – торговли, сбыта товара. В русском языке многие названия лиц 
по их деятельности «не различают производителя и продавца», так «шапошник и делал шапки и сам 
продавал их, пирожник пек пироги и торговал ими» [19. С. 191].  

В.А. Никонов называет цифру 14 – 18 % среди фамилий купцов XIX в., имевших фамилии типа 
Пекарев, Калашников, Хлебников [19. С. 186]. Б.О. Унбегаун отмечал, что сама структура фамилий ти-
па Колесников, Мельников прямо указывают на их происхождение от названий профессий, поскольку 
«патронимические фамилии на –ников образуются от названий профессий на –ник» [41. С. 92]. Рас-
смотрим ряд купеческих фамилий с «профессиональными» основами, указывая также и некоторые 
предшествовавшие им лексические единицы:  

 
Ведерников – купеческая фамилия г. Кашина XVIII в. [10]; ведерник – мастер, делающий ведра. 
Гайтанников – купеческая фамилия Торжка XVIII в. [10]; гайтанник – мастер, изготовляющий 

гайтаны (шнуры) [4. С. 254]. 
Гребенщиков – московский купец XVIII в. [1], купеческая фамилия Торжка XVIII в. [10]; гре-

бенщик делает гребни и продает их [33].  
Гусятников – московский купец XVIII в. [2]; гусятник – тот, кто ухаживает, ходит за гусями 

[33. Вып. 4].  
Гущеваров – малмыжский купец XIX в. [12. С. 361]; Гущевар [45. С. 318] < гуща «густое, каше-

образное кушанье» [33. Вып. 4].  
Епанечников – елабужский купец XIX в. [12. С. 319] и Епонешников – купеческая фамилия Ста-

рицы XVIII в. [10]; епанечник «епанечный мастер» < епанча «род накидки, плаща» [33. Вып. 5].  
Железняков – купец гостиной сотни [1]; железняк – торговец железом [36. С. 87]. 
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Иконников – московский купец XVIII в. из Зарайска [1], купцы Иконниковы из Рязани в 1714 г. 
были переведены в Петербург [7. С. 58], елабужский купец XIX в. [12. С. 319]; иконник – «мастер 
иконной» [31. С. 196].    

Калачников (Калашников ) – купеческая фамилия Торжка и Кашина XVII-XVIII вв. [10], Ко-
лашников – устюжский купец [38]; калачник (калашник) –  пекарь или продавец калачей [31]. 

Каменщиков – купеческая фамилия Торжка, 1890-е гг. [10]; каменщик – «мастер, производящий 
различные работы из камня», а также и «тот, кто обрабатывает и продает камни для ювелирных изде-
лий» [33. Вып. 7]. 

Кафтанников – дмитровский купец XVIII в. [2. С. 67]; кафтанник – «тот, кто шьет кафтаны» < 
кафтан «верхняя мужская одежда»; кафтанный ряд – место, где продают кафтаны [33. Вып. 7]. 

Квашенников – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10]; квашенник – тот, кто делает 
или продает квашенину (студень и продукты для него – говяжьи ноги), от глагола квасить – «отма-
чивать» [33].  

Кирпичников – елабужский купец XIX в.[12. С. 319]; кирпичник – мастер кирпичный, тот, кто 
занимается изготовлением и обжигом кирпича XVII в. [31. С. 197], тот, кто делает изделия из глины; 
продавец этих изделий [33. Вып. 7].  

Кисельников – купеческая фамилия Торжка XVIII в. и Старицы XVII– XVIII вв. [10]; кисельник 
– тот, кто варит кисель на продажу [31], тот, кто варит и продает кисель [33. Вып. 7]. 

Кожевников – торговый человек, XVII в. [25]; кожевник – тот, кто выделывает кожи; кожев-
ный ряд [33. Вып. 7]. 

Колокольников – московский купец XVIII в. [1], купец-винопромышленник в Чебоксарах, 1714 г. 
[7. С. 238]; колокольник – тот, кто льет колокола [31]. 

Колпачников – купеческая фамилия Ржева XVIII в. [10]; колпачник – тот, кто шьет колпаки [31] 
– «остроконечные или овальные шапки» [38. С. 381]; колпачная слобода [34. С. 55].  

Коробейников – московский купец XVIII в. [1]; коробейник – тот, кто торгует мелким товаром 
вразнос, с короба) [33. Вып. 7]. 

Котельниковы – московские купцы XVIII в. [1] и купцы г. Саранска, XVIII в. [7. С. 225]; ко-
тельник – тот, кто изготовляет и чинит котлы, медную посуду [31]. 

Крестовников – московский купец XVIII в. [1], Крестешников – купеческая фамилия Твери 
XVIII в. [10]; крестовник или крестечник – тот, кто изготовляет нательные кресты [31].  

Кружевников – ткач, продававший позументы в Кружевном ряду в Москве, 1730-е гг. [16. С. 62]; 
кружевник – мастер, изготовляющий и продающий узорчатую отделку для одежды [33. Вып. 8]. 

Крупеников – купеческая фамилия Твери XVIII в. [10], московский купец XVIII в. [10]; крупе-
ник – тот, кто готовит кушанья из круп и торгует ими [31]; крупяной ряд – ряд лавок, где торговали 
крупами, мукой [33. Вып. 8]. 

Лапотников – купеческая фамилия Кашина XVII–XVIII вв. [10]; лапотник – тот, кто плетет и 
продает лапти [31]. 

Масленниковы – устюжские и вологодские купцы XVIII в. [38. С. 384], купеческие фамилии 
Твери, Торжка [10], ярославский торговый человек XVII в. [29. С. 121]; масленник (масленик, масля-
ник) – тот, кто сбивает масло и торгует им [31], часто – конопляным [4. С. 190]. 

Мыльниковы – купцы XVIII в.: в Москве [2. С. 158], во Ржеве [10], в Елабуге купец из крестьян 
с. Тихие горы [21. С. 35]; мыльник – тот, кто варит и продает мыло [31].  

Мясников – купеческая фамилия Ржева XVII-XVIII вв. [10], купец Чернского завода, XVIII в.  
[7. С. 294]; мясник – тот, кто занимается убоем скота или торгует мясом; мясной ряд [33. Вып. 9]. 

Овсянников – купеческая фамилия Твери и Торжка, XVIII в. [10]; овсяник – тот, кто делает из 
овса муку, крупу [33. Вып. 12]. 

Овчинников – купеческая фамилия Осташкова, Торжка и Ржева XVII – XVIII вв. [10]; скорняк-
овчинник выделывал овчины, промышлял по зимам выделкой овчин [14. С. 10]. «Место, где торгова-
ли овчинами, называлось овчинный ряд, где жили овчинники – овчинная слобода, на овчиннном заво-
де осуществлялась обработка овечьих шкур и изготовление из них товара, а сам «завод» состоял из 
овчинной избы, дубилки и швальни» [50]. 

Пивоваров – торговый человек XVII в. [42], московский купец XVIII в. [1]; пивовар – тот, кто 
изготовляет хмельные напитки [33. Вып. 15]. 
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Пирожников – купеческая фамилия Старицы XVII в. [10]; пирожник – тот, кто печет и продает 
пироги [33. Вып. 15].  

Пищальников – московские купцы XVIII в. [1]; пищальник – «тот, кто делает пищали» – артил-
лерийские орудия типа пушки [33. Вып. 15]. 

Платошников – купец, который производил парчу, XIX в. [16. С. 156]; мастер платочник (пла-
тошник) < платок.  

Подошевников – купеческая фамилия Твери XVII в. [10], Малмыжа, конца XIX в. [21. С. 42]; 
подошевник – тот, кто изготовляет или продает подошвы [33. Вып. 16]. 

Пугвишников – купеческая фамилия Торжка XVIII в. [10]; пугвишник, пугвишной мастер зани-
мался изготовлением пуговиц [31. С. 200]. 

Решетников – купеческая фамилия Твери XVII в. [10]; решетник – человек, изготовляющий 
решёта [43]. 

Рукавишников – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10]; рукавишник – мастер рука-
вишный, тот, кто шьет рукавицы [31. С. 200].  

Сапожников – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10.]; сапожник – «мастер сапож-
ной» [31]. 

Свешников – купеческая фамилия Торжка и Ржева XVII – XVIII вв. [10], торговый человек 
XVIII в. [42]; свечник (свешник) – делал и продавал свечи. К.Н. Сербина пишет об этой фамилии, в 
ряду подобных, следующее: «Среди торговых людей Тихвинского посада, хотя и мало, но все же бы-
ли люди с фамилиями, указывавшими на их прежнее занятие или профессию их отцов и дедов: Свеч-
никовы, Кузнецовы, Калашниковы и т.д.» [29. С. 288]. Она же приводит весьма показательный при-
мер, связанный с этой фамилией: некий Семен Иванов сын Свечников, был сыном Ивана-свечника 
[29. С. 293]. 

Седельников – купеческая фамилия Кашина XVII-XVIII вв. [10], устюжский купец XVIII в. [38]; 
седельник – тот, кто делает или продает седла. 

Серебренников – купеческая фамилия Осташкова и Торжка XVIII в. [10. С. 139], московский 
купец, выходец из Серпухова [1]; серебренник (серебряник) – мастер, который делал изделия из дра-
гоценных металлов (ювелир) [31. С. 197]. 

Скорняков – купеческая фамилия Осташкова XVIII вв. [10]; скорняк – мастер по выделке мехов 
из шкур.  

Солодовниковы – московские купцы XVIII в. [1], купеческая фамилия Твери XVIII в. [10]; соло-
довник занимался переработкой ржи и ячменя в солод [10. С. 12; 7. С. 116-119], то есть сладкую муку 
крупного помола из проросших зерен, которая используется как бродильный продукт в пивоварении, 
винокурении и т.п. [47].  

Сусленников – купеческая фамилия Осташкова XVII-XVIII вв. [10]; сусленник – тот, кто приго-
тавливает из солода сусло, из которого варят пиво. См. также: Суслов – купеческая фамилия Твери 
XVII-XVIII вв. [10]. 

Сырейщиковы – московские купцы XVIII в. [1]; сырейщик – скорняк, занимавшийся преимуще-
ственно обработкой шкурок на мех [14. С. 10].  

Сыромятников – купеческая фамилия Торжка и Ржева XVIII вв. [10]; сыромятник – изготови-
тель кож (без дубления). 

Тележников – купеческая фамилия Торжка XVIII в. [10], московский купец XVIII в. [1]; те-
лежник – тот, кто делает или продает телеги. В «Сказках» жителей Москвы об имущественном со-
стоянии и торговле находим сведения о Никите Алексееве сыне Тележнике, который торговал в те-
лежном ряду (1704). Судя по месту торговли, здесь упомянуто семейное прозвище, так как и сам Ни-
кита не только продает, но и «починивает сани и телеги» [23. С. 92].  

Хлебников – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10], торговый человек Тихвинского 
посада [29. С. 464]; хлебник – тот, кто выпекал и продавал хлеб; владелец хлебных и калачных заве-
дений. К.Н. Сербина привела следующий пример, связанный с этой фамилией: Прокопий и Михаил 
Исаковы дети Хлебниковы торговали кожей и мехом, отец же их был Иван-хлебник [29. С. 293]. 

Холщевников – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10], московские купцы XVIII в. [1]; 
холщевник выделывает холст [4. С. 29], то есть толстое полотно.  

Чеканщиков – московский купец, владевший железоделательным заводом в XVIII в. [15]; че-
канщик изготовлял чеканы, то есть кирки, топоры.   
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Шапошниковы – московские купцы XVIII в. [1]; шапочник (шапошник) – тот, кто шьет и прода-
ет шапки. Пример К.Н. Сербиной с этой фамилией: Андрей Алексеев сын Шапочников торгует толь-
ко кожей, медью и мехами, но в таможенных книгах зафиксирован его отец Алексей Ларионов сын 
шапочник [29. С. 293]. 

Швалев – купеческая фамилия Кашина XVII–XVIII вв. [10]; шваль – это швец. Например, у Ки-
рилло-Белозерского монастыря были чулочная изба и швальный дворец, где работали швали [11. С. 402]. 

Шелковников – московский купец XVIII в., имевший шелковую фабрику [1. С. 157]; шелковник 
– тот, кто производил шелк; владел шелкоткацкой мануфактурой [16. С. 52]. 

Щепетинников – купец из Екатеринбурга начала XIX в. [18. С. 365]; щепетинник (щепетиль-
ник) – тот, кто делает и продает деревянную посуду (щепетье), а также любые мелкие поделки из от-
ходов деревообработки (щепы) [29. С. 212; 4. С. 146]. 

Итак, наличие большого количества профессиональных фамилий в купеческой среде XVII – 
XVIII вв. (примерно 24 %) – это одна из ярких черт состава антропонимов данного сословия. Анализ 
конкретных разрядов профессиональных фамилий показывает, что в каждой отдельной сфере труда 
складывались свои группы фамилий, соотнесенные с прозвищами мастеров, занятых разными видами 
работ. Например: в деревообработке – Плотников, Столяров и др., в кожевенном производстве – 
Кожевников, Скорняков, Овчинников, в кузнечном деле – Кузнецов, Ковалев, Котельников и мн. др. 
Однако в сфере торговли обнаруживаем фамилии практически из всех этих групп. Так, в памятниках 
русской письменности фиксируются купцы с фамилиями Тележников, Скорняков, Железняков и т.д.  

 
К приведенному выше списку фамилий, в основах которых отражено название профессиональ-

ного деятеля по изготовлению товаров, добавим купеческие фамилии, мотивированные названиями 
других видов деятельности: 

Перевозчиков – купеческая фамилия Торжка XVIII вв. [10]; перевозчик (перевощик, перевозник) 
– тот, кто перевозит на судне людей и грузы с одного берега на другой, а также содержит перевоз и 
собирает плату за перевоз через реку [33. Вып. 14]. 

Плотников – чебоксарский купец-винокур XVIII в. [7. С. 225]; плотник < плотный мастер. 
Подшивалов – купеческая фамилия Твери XVIII в. [10]; подшивало (подшивалок) – помощник 

портного, тот, кто подшивает с изнанки. 
Ямщиков – московский купец XVIII в. [1]; ямщик (ямской охотник) – возница, выделенный 

ямом [44], то есть станом на большой дороге, где происходит смена лошадей [47]. 
 
В составе купеческих фамилий имеются и специфически «торговые» фамилии, в основе кото-

рых отражена какая-либо реалия этой сферы:  
Прасолов – купеческая фамилия Твери и Торжка XVIII в. [10]; прасол – «торговец скотом»  

[36. С. 87]. Известные купцы Бахрушины были поначалу прасолами и гоняли гуртом скот из Привол-
жья в большие города.  

Коробейников – московский купец XVIII в. [1]; коробейник – тот, кто торгует мелким товаром 
вразнос, с короба [33. Вып. 7]. 

Лабазнов – московский купец XVIII в. [1]; лабазный, лабазник – купец, владелец лабаза; прода-
вец в лабазе [43], лабаз – «торговый амбар».  

Кладовиков – устюжский купец XVIII в. [38]; в основе фамилии явно выделяется (не обнару-
женное, правда, в словарях) название лица кладовик < кладовой «предназначенный для складывания 
товаров, запасов; для перевозки клади». Слово кладовик вполне могло использоваться наравне с су-
ществительным кладчик «владелец товара, груза» [33. Вып. 7]. 

Деловые – вполне вероятно, что эта фамилия, фиксируемая как купеческая фамилия Торжка 
XVIII в., также прямо соотносилась с предпринимательской деятельностью ее носителей [10]. 

 
Существовали в купеческой среде фамилии, которые были (или вполне могли быть) мотивиро-

ваны типом продаваемого товара:  
Говядинов – купеческая фамилия Кашина XVII – XVIII вв. [10] < говядина. 
Пирогов – купеческая фамилия Твери XVII – XVIII вв. [10] < пирог. 
Ветошников – московский купец XVIII в. [15], купеческая фамилия Кашина XVII – XVIII вв. 

[10] < ветошник < ветошь «сорт ткани с редкой основой; что-л. старое» [30]. 
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Приведем также две фамилии с так называемыми «говорящими торговыми» основами, хотя нет 
возможности привести исторические факты их принадлежности именно к купцам:  

Откупщиков – крестьянин Мезенского уезда в XVIII в. [39. Т. 2]; откупщик – «купец, за деньги 
приобретший право на какой-нибудь род государственных доходов, налогов» [43].  

Маклаков – писец XVII в. [24. С. 273]; маклак – посредник при мелких торговых сделках, пере-
купщик [43]. 

 
Фамилии с профессиональными основами, несомненно, отражают прежние занятия купцов и их 

торговую практику, поэтому неслучайно, что по количеству они занимают второе место среди купе-
ческих фамилий XVII-XVIII вв. И всё же самая многочисленная группа (43%) – это фамилии, соотно-
сящиеся с крестьянскими личными прозвищами. Именно в крестьянской среде прозвища занимали 
центральное место среди других имен собственных, они были разнообразны по видам и устойчивы 
как единицы именования в кругу земляков. 

Крестьяне оставались без официально закрепленных фамилий вплоть до конца XIX в. В романе 
П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» описан показательный факт: крестьянин Алексей Лохматый, 
переехав в город и записавшись в купеческое сословие, превратился из Лохматого в Лохматова. Так 
от крестьянского прозвища была образована купеческая фамилия. Другой известный пример: фами-
лия основателя торговли шоколадными конфетами в Москве Абрикосова была переделана из кресть-
янской фамилии Оброков < «ходивший по оброку». 

 
Прозвище – это дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с 

его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии 
[26], использующееся «в определенном, часто замкнутом кругу общества» [48. С. 5].  

Прозвищами (древнерусскими) нередко называют также и дохристианские некалендарные име-
на русских людей – эту «наиболее древнюю ономастическую категорию, генетический источник ос-
тальных видов имен» [53], типа Окунь, Блин, Редька. В.К. Чичагов в книге «Из истории русских имен, 
отчеств и фамилий» подчеркивает, что значения основ, от которых образуются древнерусские про-
звища и более поздние крестьянские прозвища, «те же самые» [48. С. 34].  

В связи с этим представим далее купеческие фамилии отпрозвищного происхождения без раз-
деления их на эти два исторических разряда (впрочем, во многих случаях их довольно трудно развес-
ти), в целом они составляют примерно 51 % от общего количества фамилий купцов, выявленных на-
ми по историческим источникам:  

Бусыгин – ижевский купец XVIII в. [27. С. 72], елабужский купец XIX в. [12. С. 319]; прозвище 
Бусыга [17] < бусыга – «пьяница». 

Капустин – купеческая фамилия Твери XVII-XVIII вв. [10]; прозвище Капуста [3] < капуста. 
Колчин – сарапульский купец XIX в. [28]; прозвище Колча [24] < колча «хромой, колченогий» [32]. 
Курицын – купеческая фамилия Кашина XVIII в. [10]; прозвище Курица, XVII в. [31. С. 213] < 

курица. 
Курносовы – московские купцы из Зарайска XVIII вв. [1]; прозвище конюха Курнос, начало 

XVIII в. [15. С. 24] < курносый – человек с коротким и вздернутым носом.  
Пастухов – купеческая фамилия Старицы XVII-XVIII вв. [10]; прозвище Пастух [23. С. 204] < 

пастух.  
Рогулин – купеческая фамилия Кашина XVIII в. [10]; сравн. также – крестьянин Левон Макаров 

сын Рогулин, XVII в. [24. С. 150] < рогуля (рогулина) – «деревянные вилы». 
Рышков – купеческая фамилия Осташкова XVIII в. [10]; прозвище Рышко [6. С. 160] < рыжко 

[48. С. 24]. 
Слепнев – купеческая фамилия Твери XVIII в. [10]; слепень – насекомое. 
Смагин – сарапульские и глазовские купцы XIX в. [28; 12. С. 318]; смага – «смуглый» [47. С. 181]. 
Судаков – купеческая фамилия Торжка и Кашина XVIII в. [10], елабужский купец XIX в.  

[12. С. 319]; прозвище Судак (Муромские памятники XVIII в.) < судак – рыба. 
Сутулов – купеческая фамилия Торжка XVIII в. [10]; сутулый – «сгорбленный». 
Тыртов – купеческая фамилия Твери XVIII в. [10]; тырта – «спорщик» [9]. 
Хренов – купеческая фамилия Кашина XVIII в. [10]; прозвище Хрен [24. С. 21] < хрен – овощ.  
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Немало среди купеческих фамилий таких, которые сохраняли ясную связь с негативно-
оценочными существительными:  

Небогатов – мелкий предприниматель из Елабуги и казанский купец XVIII в. [8. С. 44, 47]; 
прозвище Небогатый (Арзамас. акты XVI-XVII вв.). 

Негодяевы – коломенские купцы XVIII в. [2. С. 212]; прозвище Негодяй [3]. 
Немилов – купеческая фамилия Ржева XVII – XVIII вв. [10]; фамилия соотносится с некален-

дарным именем Немил [37. С. 31]. 
Неустроев – торговал железом в Туле, XVII в. [11. С. 318]; фамилия соотносится с некалендар-

ным именем Неустрой [37. С. 31]. 
Остолопов – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10]; остолоп – «упрямый, неуступ-

чивый человек» [32. Вып. 24]. 
 
Итак, среди купеческих фамилий рассматриваемого периода самую большую часть составляют 

фамилии, перенесенные из крестьянской среды и сохраняющие связь с прозвищами разного типа: по 
внешнему облику человека (Курносов, Рыжков, Сутулов и др.), по особенностям поведения (Бусыгин, 
Тыртов), ассоциациям с представителями животного и растительного мира (Слепнев, Хренов) и др.  

 
Среди наименований купцов, упоминаемых в названных выше монографиях по истории рус-

ского купечества, выделяются также две ономастические группы фамилий, во внешней форме кото-
рых представлен топонимический компонент (примерно 6%) или отражено христианское канониче-
ское имя (примерно 4% от рассмотренных нами единиц). 

Русские фамилии могут иметь соотнесенность с топонимами, обозначающими место рождения 
именуемого или его постоянное место жительства: это название населенного пункта или региона, а 
также какого-либо водного или другого географического объекта. Специфика купеческих фамилий 
этого типа в том, что они, по наблюдениям В.А. Никонова, «указывают на географию торговых свя-
зей». К такому выводу ученый пришел, проанализировав фамилии калужских купцов по ревизским 
сказкам 1858 г.: «Медынцевы, Масалитиновы (Медынь и Мосальск – центры уездов Калужской гу-
бернии), Одоевцевы (Одоев – центр уезда в смежной Тульской губернии), Болоховитиновы (Болхов – 
ближайший город в Орловской губернии), Кашириновы, Муромцевы (Кашира и Муром – города на 
Оке, как и Калуга)» [19. С. 192]. 

Отметим также некоторые другие факты: 
Веневитинов – торговый гость XVIII в. [42] < веневитин – житель города Венева [30. Вып. 2].  
Волынский – купеческая фамилия Твери XVII-XVIII вв. [10]; Волынь – область, получившая на-

звание от древнего города Волыня (Велыня) и Волынская губерния.  
Пинежанинов – устюжский купец XVIII в. [38. С. 359] < пинежанин – прибывший с реки Пине-

ги на Русском Севере или житель г. Пинега XVII в. [42]. 
Вяземский – хлыновский купец первой половины XVIII в. [45. С. 335] < вяземский – из г. Вязь-

ма (или с реки Вязьмы).  
Елецкий – купеческая фамилия Осташкова XVII-XVIII вв. [10] < елецкий (житель) – из г. Ельца.  
Казанцев – купеческая фамилия Кашина XVIII вв. [10] < казанцев – «сын казанца» [19. С. 200], 

то есть жителя Казани; прозвище Казанец, 1665 г. [33. С. 331].  
Кайгородцев – глазовский купец XIX в. [12. С. 318] < кайгородец – житель Кайгородка [38]. 
Ливенцов – московский купец XVIII в. [1] < ливенец – житель уездного г. Ливны Орловской  

губернии. 
Мощевитины – сарапульские купцы XIX в., предок которых был стрельцом, высланным из Мо-

сквы в конце XVII в. после поражения стрелецкого восстания [28. С. 123]. В монографии «Предпри-
нимательские династии Камско-Вятского региона» сообщается о том, что «есть несколько версий 
происхождения фамилии. Предполагается, что у московского предка она была иной, в провинции 
фамилию исказили. Вероятно, это была распространенная в те времена фамилия Москвитин(ов), что 
означало житель Москвы, москвич, приезжий из Москвы. Фамилия встречается в документах начи-
ная с XVI в.» [27. С. 145]. Добавим к этому, что при чтении рукописных текстов XIX в. сочетание  
-ск- нередко воспринимается именно как -щ-, в связи с чем действительно исходная форму фамилии 
Москвитинов могла быть прочитана как Мощвитинов (> Мощевитинов).  

Новгородцев – купеческая фамилия Ржева XVIII вв. [10] < новгородец – житель Новгорода. 
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Поморцев – житель Нижегородского уезда, торговавший в Астрахани в начале XVIII в. [40. С. 99] 
< поморец – родом из Поморья (Русский Север).  

Тверитинов – купеческая фамилия Ржева XVIII вв. [10] < тверитин – родом из Твери.  
Чердынцев – кунгурский купец XIX в. [27. С. 212] < чердынец – из г. Чердынь. 
Ярославцев – купеческая фамилия Кашина XVIII в. [10] < ярославец – из г. Ярославля. 
Исследователи отмечают регулярность поездок купцов из одних мест в другие. Так, в 1619 г. в 

Тверь приезжали по нескольку торговцев из Кашино, Осташково, Ржева, Старицы, Торжка; в Вязьме в 
50–80-х гг. XVII в. торговали новоторжцы, осташковцы, ржевичи, старичане, тверичи [10. С. 10, 11].  

 
Что касается купеческих фамилий, в основах которых лежит христианское календарное имя, 

то в целом это, пожалуй, наиболее традиционная модель русской фамилии, когда крестильное имя 
отца становится отсылочным именованием для его детей (чьи дети? Ивана, Ивановы дети > Ивано-
вы). И может даже удивлять малый процент фамилий данного типа (примерно 4 %) в купеческой сре-
де в XVII – XVIII вв. Однако сам этот факт, на наш взгляд, весьма показателен, так как он косвенным 
образом свидетельствует об особой функции купеческой фамилии: она должна быть «говорящей» 
(чем купец торгует, откуда приехал). А фамилии типа «Иванов, Петров» несут в себе только обще-
культурную информацию, не выделяя предпринимателя из общей среды. 

Поскольку для купца его фамилия – «двигатель торговли», не вызывают удивления факты сме-
ны фамилии на более информативные или более благозвучные. Так, как пишет Н.П. Лигенко, «быв-
шие Чураевы, Тимеевы в Удмуртской области становились Кожевниковыми, Блиновыми», а купец 
Ишмуратов вообще купил фамилию у Саввы Морозова и успешно торговал [12]. 

 
И все же фамилии с календарными именами в их основе конечно же присутствовали в этой 

среде: 
Алексин – купеческая фамилия Осташкова XVIII вв. [10] < Алекса < Алексей. 
Арефин – купеческая фамилия Ржева XVII – XVIII вв. [10] и Арефьев – купеческая фамилия 

Твери XVII – XVIII вв. [10] < Арефа, Арефий.  
Вавилин – купеческая фамилия Осташкова XVII в. [10] < Вавила.  
Гридин – рязанский купец XVIII в. [7. С. 229] < Гридя < Гриша < Григорий. 
Климушин – купеческая фамилия Торжка XVII-XVIII вв. [10] < Климуша < Клим < Климент. 
Мосягин – купеческая фамилия Осташкова XVII-XVIII вв. [10] < Мосяга < Мосей < Моисей. 
Останин – купеческая фамилия Осташкова XVII-XVIII вв. [10] < Останя < Остап < Евстафий. 
Терешин – купеческая фамилия Кашина XVIII в. [10] < Тереша < Терентий. 
Уваров – торговый человек в Соли Галицкой XVII в. [11. С. 61], купеческая фамилия Торжка 

XVIII в. [10], купец из Переяславля Залесского, XVIII в. [7. С. 84] < Увар.  
Обратим внимание на то, что основная часть этих фамилий отражает в своем составе канониче-

ское имя не в полной, а в сокращенной, или даже в субъективно-оценочной его форме: Алекса, Гридя, 
Климуша, Мосяга, Останя, Тереша. Данные формы, давшие начало фамилиям, создавались именно в 
крестьянской среде, где варьирование личных имен было практически бесконечно. Это еще одно кос-
венное доказательство крестьянских корней многих русских купцов.  

Описано немало фактов перехода крестьян в купеческое сословие. Например, некий Клим Анд-
реев, зависимый человек купца М.Н. Ершова, получил фамилию Ершов и тоже стал купцом (XVIII в.) 
[7. С. 271]; в Москве торговали купцы из крестьян Булатниковы [1]; происхождением из крестьян 
Нижегородской губернии был купец Орешников [40. С. 95]; купцы Осокины из Балахны Нижегород-
ской губернии были выходцами из крестьян Троице-Сергиевой Лавры [49]; в начале XVIII в. в Ниже-
городской губернии торговыми крестьянами были Лещёв, торговавший в Астрахани, Варыпаевы, Во-
лошниковы и др. [40. С. 99 – 148]. Первые представители Строгановых, основателей могущественной 
торгово-промышленной фамилии, вышли из поморского крестьянства [6. С. 3]. 

Как видим, состав фамилий крестьян, ставших предпринимателями, довольно пестрый: здесь и 
бесфамильный Клим Андреев, получивший фамилию своего помещика, и патронимические именова-
ния от некалендарных (дохристианских) имен – Лещев и Осокин, и несколько фамилий на -ников 
профессионального происхождения – Волошников, Булатников, Орешников, а кроме того еще и фа-
милия с диалектным корнем: Варыпаев < Ворыпай < вороп «налет, ограбление», воропай – устойчи-
вое определение жениха [44]. Эти несколько примеров отражают общую ситуацию с крестьянскими 
фамильными прозваниями. 
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Купеческие семьи – пишет А.И. Аксенов – расширялись и дробились, «но последующие поко-
ления по мужским линиям, естественно, получали в наследство фамильное прозвание основателя се-
мьи или рода, что и фиксировалось ревизскими материалами» [2. С. 36]. Однако это происходило 
лишь в тех случаях, когда поддерживалась устойчивая профессиональная деятельностью потомков. 
«Те же из них, кто по тем или иным обстоятельствам (чаще всего по недостатку наследства), выделя-
ясь из отцовского капитала, оказались не в состоянии выполнять сословные функции, как правило, 
лишались со временем и фамильного прозвания как символа социально-экономического и сословного 
представительства» [2. С. 36].  

Можно говорить о таких фамилиях купцов, в структуре которых имеются компоненты, непо-
средственно отражающие факт изначальной некупеческой сословной принадлежности, например, 
Мещанинов, Разночинцев и некоторые другие.  

Мещаниновы – коломенские и московские купцы XVIII в. [2. С. 212; 7. С. 232] < мещанин – че-
ловек, принадлежавший к городскому ремесленно-торговому слою населения; со второй половины 
XVIII в. – особое сословие, ниже купеческого [43]; мещанами назывались также жители Мещанской 
слободы в Москве, где жили выходцы из западнорусских и польско-литовских городов [33. Вып. 9]. 

Из мещанского сословия были, например, московские купцы XVIII в. Плетниковы [1], глазов-
ский купец и издатель конца XIX – начала XX в. Чарушников. Обратим внимание на то, что фамилии 
этих представителей купечества восходят, как и большинство купеческих фамилий, к названиям про-
фессиональных занятий. Плетник – мастер, изготовляющий и продающий плети или плетеные шну-
ры; плетный ряд [33. Вып. 15]; чарушник делал чары, чаруши, то есть «чашки». 

Разночинцев – фамилия купца из Сарапула XIX в. [28].< разночинец – выходец из духовенства, 
чиновничества, мещанства или крестьянства [43].  
 

В целом состав проанализированных купеческих фамилий XVII – XIX вв., с одной стороны, от-
ражает общее фамильное поле в русском языке, так как в нем имеются фамилии всех общерусских 
типов. Но с другой стороны, заметна и вполне определенная специфика, связанная с проникновением 
представителей других сословий в класс купечества. Налицо явное преобладание моделей фамилий, 
соотнесенных с крестьянскими прозвищами, в том числе и профессиональными. Из других разрядов 
наиболее показательны фамилии с топонимическим компонентом, как отражающие пространствен-
ную активность купечества, и с субъективно-оценочными формами личных имен в основе фамилии, 
как факт их образования в крестьянской среде.  
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S.G. Sheidayeva 
RUSSIAN MERCHANT SURNAMES OF THE XVII – XIX CENTURIES 
 
This article is a continuation of a series of publications on the history of Russian ‘work-related’ surnames. It analyzes 
surnames of the Russian merchants engaged in commercial business in the XVII–XIX centuries. It is concluded that this 
group of anthroponyms comprises surnames of all the All-Russian types, but there is also a definite specificity due to 
the history of formation and the types of business activity of the merchant social class. More than half of all the ana-
lyzed surnames have been formed from personal and work-related nicknames. This is due to the fact that predominantly 
people from peasants-artisans became merchants. Many of them were unnamed, but as well as they had their personal 
names, they also had their nicknames. The forms of many merchant surnames keep information about old arts and 
crafts. We can also consider the surnames with a toponymical component to be significant as they reflect the spatial 
activity of the merchant class. 
 
Keywords: history of Russian surnames, "professional" surnames, merchant surnames. 
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