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В 1942году у нас с братом 
погибли родители. Брату в 
ту пору было 3 года, мне 
5 лет. Добрые люди подоб
рали нас на станции Зуевка 
Кировской области и сдали 
в детский дом, который на
ходился в селе Косино той 
же области. Почти 80 лет 
мы носим фамилию Дитя- 
тевы. Фамилия редкая, но 
нашали она?Помогите нам 
выяснить происхождение 
фамилии.

Журнал читаем регуляр
но. Спасибо за благород
ные ваши усилия.

С уважением, Владимир 
и Александр Дитятевы 

(г. Казань).

ДИТЯТЕВ
Фамилия образована от 

мирского имени или про
звищ а родоначальника, 
которое могло произно
ситься как Дитя или, что 
менее вероятно, Дитятя.

М ирские имена дава
лись сразу после рождения 
(чтобы ребёнок был «обе
регаем» от злых духов), по
этому неудивительно, что 
одними из самых популяр
ных имён у славян были те, 
которые подчёркивали ми
ниатюрность их ребёнка: 
Малыш, Мал, Малыга, Ма
лец, Малюта, Малой, Ребя, 
Ребёнок, Малик, Котёнок, 
Лоскут, Кочеток и т. п. К 
их числу принадлежит и 
мирское имя Дитя — «ма
лыш, ребёнок». Так, в гра
моте второй половины XV 
века упоминается Иван 
Иванович Дитя Бороздин,

тверитин. Прозвище Дитя 
мог получить и взрослый 
человек, по внешним дан
ным или по поведению 
похожий на ребёнка. Так 
что имя или прозвищ е 
Дитя вполне вписывалось 
в традиционную группу 
подобных нецерковных 
именований.

Необычным в этой фами
лии кажется лишь способ 
её образования. Впрочем, 
он не столь необычен. Сло
во «дитя», как и некоторые 
другие слова, означавшие 
детей и детёнышей живот
ных, относилось к особому 
склонению. Об этом напо
минают и другие фамилии 
такого типа: Ж еребятев 
и Жеребятьев (от имени 
Ж еребя— «жеребёнок»), 
П оросятьев (от имени 
П орося— «поросёнок»), 
Циплятьев и Цыплятьев 
(Ц ыпля— «цыплёнок»), 
Щенятьев (Щеня — «ще
нок») и т . д. Как видно, 
все они образованы  от 
мирских имён, которые 
в древнерусском языке 
именно так и склонялись, 
например, родительный 
падеж: дитя — дитяти, же
ребя — жеребяти, щеня — 
щеняти.

Расскажите, пожалуй
ста, о происхождении фа
милии Палёха. Предки ро
дом с Украины.

Светлана 
Владимировна Палёха 

(Москва).

ПАДЁМ
Фамилия Палёха бытует 

в Украине на обширной 
территории — от Вин
ницкой до Черниговской

и Полтавской областей. 
Именно эти земли, охва
тывающие бывшую Гет
манщину, можно по праву 
называть малой родиной 
данной фамилии. Извест
на фамилия и на юго-за
паде современной России 
и в Северном Причерно
морье, активное заселение 
которого началось лишь в 
XVIII веке.

Такова же географ ия 
ещё одной фамилии — 
Полёха, в которой неслож
но заметить исконное род
ство с фамилией Палёха. 
Впрочем, обе фамилии 
встречаются и в другой 
форме записи — Палеха и 
Полеха. Сложно сказать, 
связано ли это лишь с не
точной формой записи или 
отражает реальные разли
чия в звучании таких пар 
фамилий (Палеха и Палё
ха, Полеха и Полёха), но 
можно уверенно говорить 
о том, что существовало 
несколько источников, к 
которым восходили имена 
или прозвища, лежащие в 
основах этих фамилий.

Например, жители ка
луж ских, орловских и 
смоленских земель в про
шлом полехами назы ва
ли выходцев из Полесья: 
вероятно, было знакомо 
такое прозвище и жите
лям некоторых других ре
гионов. Диалектологи в 
XIX—XX веках записали 
только один вариант про
изношения — Полёха. Но 
нельзя исключать того, что 
кое-где это прозвище про
износилось и как Полёха: 
например, в малороссий
ских говорах прилагатель
ное «полевой» произно
силось как «полёвый» (в 
современном украинском 
языке принято написание 
«польовий»). В калужских
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говорах в начале XX века 
было отмечено и прозвище 
Палеха — «неуклюжий, 
нерасторопный, несмет
ливый человек». Не исклю
чено, что существовали и 
другие значения.

Кроме того, известно 
употребление в формах 
Палёха и Палеха несколь
ких мужских крестильных 
имён. Одно из них — имя 
Павел (в переводе с ла
тинского — «маленький»). 
В форме Палёха/Палеха 
могли произноситься и 
крестильные имена Пан
телеймон (через другую 
форму этого имени — Пан
телей — Палей; из древ
негреческого «всемилос
тивый», «совершенный»), 
Фал (через форму Пал; 
о происхождении этого 
имени единого мнения не 
существует) и Фалалей (че
рез форму Палей; из древ
негреческого «цветущая 
маслина»). Замена первой 
гласной в двух последних 
именах произошла из-за 
того, что в древнерусском 
язы ке не сущ ествовало 
звука «ф» (Афанасий — 
Панас, Агафон — Гапон 
ит. д.).

Наконец, в формах Полё- 
ха и Полеха могли произ
носиться, например, име
на Аполл (в современных 
святцах оно отсутствует), 
Аполлинарий и Аполли
нария (лат. «принадле- 
ж ащ ий/принадлеж ащ ая 
Аполлону»), Иполлит (греч. 
«распрягающий коней») 
и др. Все они имели оди
наковую краткую форму 
Поля, от которой были 
образованы другие разго
ворные варианты.

В западных губерниях 
Российской империи фа
милии часто образовыва
лись в бессуффиксальной

форме. Так и возникли 
фамилии Палеха и Полеха. 
Но из-за традиционного 
неразличения безударных 
гласных «а» и «о» на пись
ме эти фамилии могли при
обретать одинаковый вид. 
По мере того, как забыва
лось исконное значение 
имени, лежащего в основе 
фамилии, произношение 
фамилии могло меняться, 
например, с Палеха на 
Палёха. Буква «ё» была 
введена в русский алфавит 
лишь в самом конце XVIII 
века, поэтому современ
ное написание фамилий 
Палёха и Полёха возникло 
позднее. Причём, веро
ятнее всего, такое напи
сание фамилии получили 
лишь у тех семей, которые 
сумели настоять на том, 
чтобы делопроизводители 
оформили их документы 
с максимально точным от
ражением звучания имён 
и фамилий. Отсюда и воз
никло разнообразие форм 
записи.

Объясните, пожалуйста, 
происхождение фамилий 
Башаев, Путин, Росляков и 
Тутубалин. Предки Росля
ковых приехали в Липецкую 
область из Белоруссии.

Заранее спасибо.
Всеволод Зизевский 

(г. Липецк).

Возникновение фами
лии Башаев связано с обы- 
чаями разны х народов. 
Например, у русских и 
у других православных 
народов России в форме 
Башай в обиходе могло 
употребляться канони
ческое крестильное имя

^  Раздел ведёт Л  
кандидат филологических наук 

Владимир МАКСИМОВ, 
директор Информационно- 

исследовательского 
^  центра «История фамилии».^,

Аввакум. Это имя, которое 
в переводе с древнеев
рейского языка означает 
«объятие Божие», было 
включено в христианский 
именник в честь библей
ского пророка Аввакума 
(день памяти — 15 декабря) 
и мученика (19 июля). На 
Руси оно с давних времён 
произносилось как Аба- 
кум — отсюда и возникли 
другие разговорные фор
мы: Бакум, Бакун, Бакуша, 
Бакуня, Бака, Баша, Башай, 
Баха, Абак, Абаша, Аба- 
ня и т. д. К анонические 
формы крестильных имён 
редко использовались в 
повседневном общении 
(обычно они употребля
лись в церковных службах 
и текстах, а также в особо 
торжественных случаях). В 
обиходе же были приняты 
их более привычные раз
говорные формы: Вахно, 
Вася, Петруха, Полуня, 
Ивашка, Алферя, Гаврик, 
Сенька и т. д. Популярны
ми были и формы, образо
ванные таким же способом, 
как и имя Башай: Ваняй 
(Иван), Гришай (Григорий), 
Митяй (Дмитрий), Мишай 
(Михаил), Никишай (Ни
кита и Никифор), Федяй 
(Фёдор) и т. д.

Но имя Башай могло 
иметь и другие значения.
В такой форме произно
сились некоторые русские 
мирские имена и прозви
ща, например, восходя
щие к записанным иссле
дователями в XIX веке 
диалектным словам «баш» 
(монета в две копейки),
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«баша» (отец), «башить» 
(врать; менять что-либо), 
«башиться» (прихораши
ваться). Наконец, имя Ба- 
шай могло быть связано с 
тюркским словом «баш» 
(голова).

ПУТИН
В большинстве случа

ев основой фамилии Пу
тин является мирское имя 
родоначальника. Слово 
«путь» в древнерусском 
языке, помимо современ
ного значения «дорога», 
имело ещё и несколько 
других, ныне забытых зна
чений: «польза, доход», 
«порядок, правило», «бла
гоприятное условие, пред
посылка», «намерение» 
и др. (отсюда произошло 
современное слово «пут
ный», а также выражение 
«всё путём»). Именно с 
этими значениями связа
но и возникновение не
скольких древнерусских 
двусоставных имён, одним 
из компонентов которых 
являлось слово «путь»: 
Путислав («путь» и «сла
ва»), Путимир («путь» и 
«мир»), Путивой («путь» и 
«воин»), Путисил («путь» и 
«сила»). Все они в обиходе 
обычно произносились в 
разнообразных кратких, 
уменьшительных формах: 
Путя, Путило, Путила, Пу- 
тята, Путяга, Путяй, Путей, 
Путыпа и т. п.

Но имя Путя могло 
иметь и самостоятельное 
значение, выступать в 
роли прозвища. Об этом 
напоминают бытовавшие 
ещё в XX веке в разных 
русских диалектах слова 
«путя» — «хорошо», «путя- 
вый» и «путячий» — «тол
ковый, дельный», «путя-

венький» — «хороший» 
и др. А в языке народа коми 
прилагательное «путя», не
сомненно, заимствованное 
из говора русских жителей 
пермских земель, и сегодня 
употребляется в значении 
«толковый, сообразитель
ный». Полученное в дет
стве или в подростковом 
возрасте прозвище часто 
становилось новым мир
ским именем человека.

Н аконец, некоторы е 
исследователи полагают, 
что в форме Путя в раз
говорной речи могло про
износиться каноническое 
крестильное имя Пуд (дни 
памяти— 17 января и 28 
апреля). Это имя в пере
воде с латинского язы 
ка означает «скромный, 
честный, благопристой
ный»: в древнеримской 
мифологии имя Пуд было 
эпитетом бога Марса, в его 
честь родители и называли 
своих сыновей, полагая, 
что могущественное бо
жество будет наставлять и 
оберегать своего «тёзку». 
Русским говорам свой
ственно оглушение звон
ких согласных на конце 
слова и перед глухими со
гласными. Отсюда возник
ли варианты Пут, Путка 
и Путко. От них образо
вывались другие формы, 
одной из которых и явля
ется имя Путя. Подобные 
формы крестильных имён 
были очень популярны 
(Вася, Саня, Петя ит. д.), 
но поскольку имя Пуд было 
очень редким, то редко 
встречались в именни- 
ке русских людей и его 
уменьшительные формы.

М ирские имена, про
звища и народные формы 
крестильных имён даже в 
документах нередко ука
зывались в качестве впол

не официальных именова
ний. Например, в грамоте 
1647 года упоминается 
Сергушка Путя Никулин 
сын, житель Городка на 
реках Чусовой и Усолке; в 
грамоте 1678 года — Иваш- 
ко Фёдоров сын Путя, жи
тель одной из деревень на 
реках Устъ-Иньва и Кама. 
Об этом же напоминает и 
сохранившееся до наших 
дней в Верещ агинском 
районе Пермской области 
село Путино: известно, что 
многие селения в стари
ну получали названия по 
имени их владельца или 
основателя.

Будучи более оригиналь
ными, чем канонические 
крестильные имена, мир
ские имена или различ
ные разговорные формы 
крестильных имён часто 
становились и основами 
фамилий. Например, в кур
ских документах XVII века 
записаны: в 1620—1621 го
дах — Фёдор Денисов сын 
Путин, воронежский тор
говый человек; в 1623— 
1624-м— Сергей Путин, 
выходец из Путивля, и 
Кузьма Путин, воронежец. 
В пермских грамотах упо
мянуты: в 1623 году — Бог- 
дашко Ондреев сын Путин, 
житель погоста Вильгорт 
на реке Колве (современ
ное название Выльгорт); в 
1677-м— Лазарко Путин, 
житель Онисимовского 
стана; в первой половине 
XVIII века — Максим Ла
зарев сын Путин, житель 
деревни Вотская.

P0C M N B
Прозвище Росляк было 

известно в старину во мно
гих русских говорах. Его 
давали высокому, крупно
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му, рослому человеку. Так, 
в грамоте XV века упоми
наются Гридка Росляк и 
Илейко Росляк, новгород
ские крестьяне; в писцовой 
книге г. Костромы 1627— 
1630 годов сохранилась 
запись: «двор бобыля Ве- 
селово Давыдка Федорова 
з детми з Зиновком, да с 
Сидорком, Да с Росляком, 
да с Сенкою».

С давних времён встре
чаются и упоминания се
мейного прозвания Росля
ковы: Алексей Иванович 
Росляков, 1596 г., г. Орёл; 
Кузма Росляков, атаман ка
зачий, г. Черкасск, 1589 г.; 
Афанасий Росляков и Ми
хаил Росляков, посадские 
люди из Курска, 1619 г.; 
Петрушка Росляков, то- 
темский рыболов, 1643 г.; 
Костко Росляков, стрелец, 
1688 г.

Некоторые представите
ли этой фамилии получили 
её при других обстоятель
ствах. Русское православ
ное духовенство долгое 
время не имело фамилий: 
при упоминании священ
ника в документах было 
принято указы вать его 
имя и прозвание по име
ни храма, в котором он 
служил (Иван, поп Рожде
ственский ит. п.). Решив 
исправить это упущение, 
церковное руководство 
в XVIII—XIX веках ста
ло присваивать будущим 
священнослужителям фа
милии прямо в период их 
обучения в духовных учеб
ных заведениях. Многие 
из таких фамилий были 
своеобразными прозвища
ми и не сильно отличались 
от фамилий, возникших 
«в миру». Так, например, 
нередки были фамилии, 
отражающие физические 
качества либо возраст се

минариста: Росляков, Мла- 
дов, Отроков, Поспелов, 
Малов, Недорослев, Кро- 
шечкин, Высокое, Долгов, 
Крупнов, Верзилов и т. д. 
Из упомянутых фамилий, 
пожалуй, лишь в фамилии 
Младов чувствуется влия
ние церковнославянского 
языка, остальные же ф а
милии воспринимаются 
как самые обычные, воз
никшие в повседневном 
общении и восходящие к 
обычным мирским име
нам и прозвищам. Но все 
они упомянуты в списках 
выпускников духовных 
училищ и, по данным ис
следователей истории рус
ского православного духо
венства, были присвоены 
ученикам этих учебных 
заведений.

ТУТУБАЛИН
В опубликованных Ми

нистерством обороны Рос
сии списках участников 
Великой Отечественной 
войны упомянуты более 
300 воинов с фамилией 
Тутубалин. Большинство 
из них были уроженцами 
северо-восточных областей 
европейской части Рос
сии (главным образом Ки
ровской области), а также 
разных регионов Сибири. 
В Сибирь эта фамилия, ве
роятнее всего, была прине
сена выходцами из северо- 
западной части её ареала, 
сложившегося к началу XX 
века, то есть с территории 
Кировской области, во вре
мена Российской империи 
бывшей частью Вятской 
губернии. Такой же в тот 
период была и география 
ещё одной родственной 
фамилии — Тутуболин.

Вятские краеведы связы
вают прозвища Тутубала и

Тутубола с отмеченным 
ими здесь диалектным сло
вом «тутуба», означающим 
«тутош ний, местный». 
Кстати, в говорах северян 
бытовали и другие слова с 
этой основой, например 
«туту» («здесь, в этом мес
те») или «тутый» (указа
тельное местоимение: «от 
тутого места»). Даже такое, 
казалось бы, общерусское 
слово, как «тутошный», 
хотя и было известно во 
второй половине XIX века 
в некоторых южных рус
ских говорах (например, 
в калужских, тульских, 
рязанских, саратовских), 
вероятно, было принесено 
сюда сравнительно недав
но выходцами из более 
северных областей: оно 
встречалось повсеместно в 
говорах жителей широкой 
полосы от Пскова и Архан
гельска до Перми, а также 
в Зауралье и Сибири.

Здесь же в форме Ту
туболин  встречаю тся и 
первые упоминания этого 
семейного прозвания: в 
грамоте 1630 года записан 
Богдашко Микитин Туту
болин, томский пеший ка
зак, взятый на службу по 
прибору в Томске. А ещё 
в конце XIX века в землях 
современного Котельнич- 
ского района Кировской 
области (в те врем ена 
это был Котельничский 
уезд Вятской губернии) 
сущ ествовала деревня, 
упоминаемая в разны х 
документах как Тутуба
лины или Тутубалине кий. 
Из четырёх проживавших 
в ней семей три носили 
фамилию  Тутубалины: 
вероятнее всего, и дерев
ня получила название по 
прозвищу её старожилов, 
родоначальником кото
рых был Тутубала.

«Наука и жизнь» № в, 2021. 117


