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Ономастика реки Устья: 
от устья до истока

Земли в бассейне реки Устья (правого притока Ваги) на юге Ар
хангельской области довольно продолжительное время — с последней 
четверти XVIII века до первой четверти XX века относились в адми
нистративном отношении к Вельскому уезду Вологодской губернии. 
По берегам Устьи располагались следующие волости этого уезда: Ле- 
онтьевская, Камкинская, Малодорская, Никольская, Бестужевская, 
Семёновская, Дмитриевская и юго-западнее, вдоль реки Кокшеньги — 
Ракуло-Кокшенгская, Ростовская и Минская (см. картосхему «Во
лости»), Именно это административно-территориальное деление Ус
тьянского края кажется нам наиболее оправданным с исторической 
и географической точек зрения. Кроме того, источники названий де
ревень, рек и озёр, которые использованы при составлении словаря, 
датированы большей частью как раз указанным выше промежутком 
времени. Поэтому, ссылки на администативное положение старожиль
ческих деревень сделаны именно в притяжении к указанным устьянс- 
ким волостям.

Основными источниками местных ойконимов (названий деревень) 
послужили списки населённых мест Вельского уезда, выпущенные в 
свет в 1859 [ВГ], 1881 [СНВУ] и 1909 [МЗВУ] годах. Сравнительный 
анализ этих источников позволил выявить все варианты названий де
ревень, а также подразделить их на официальные и народные ойкони- 
мы. В заглавии словарной статьи прописными буквами дано офици
альное название деревни, а после слов она же — народный ойконим, 
выделенный жирным шрифтом. В ряде случаев в списках были об
наружены заведомо ошибочные формы названий деревень. В словаре 
они выделены жирным курсивом. Варианты ойконимов проверялись 
автором также в полевых условиях.

Почти все источники, кроме списка 1859 года, дают в окончаниях 
ойконимов -ская, что соответствует женскому роду слова «деревня». В 
[ВГ] это окончание по каким-то бюрократическим (чиновничьим) пра
вилам оказалось заменено на -ское. Чтобы не создавать лишней путани
цы, было принято решение везде, где необходимо, заменить окончание 
-ское на -ская, что соответствует и современным формам усгьянских ой
конимов. На рубеже XIX-XX веков вблизи старожильческих деревень 
стали появляться новые починки, выставки и хутора. Названия этих на
селённых пунктов нашли отражение в справочнике по администативно- 
му делению Архангельской области 1939-45 годов [ДАО]. Привязка для



данной группы ойконимов даётся с учётом нового деления Устьянского 
района на сельсоветы (см. картосхему «Сельсоветы»). Земли по верхне
му течению Устьи в этот период времени отошли к Черевковскому (ЧР) 
и Красноборскому районам (КР), а по реке Кокшеньге — к Вельскому 
району (ВР). Названия посёлков лесопунктов, лесоучастков, баз и запа
ней, возникших в середине XX века, в настоящий словарь не включены. 
Частично их можно найти в третьей части книги, так как многие лесные 
посёлки получали свои имена от местных гидронимов.

Для небольшого количества ойконимов в начале словарной статьи 
ссылки на источники не приводятся. Это значит, что названия най
дены на картах Вологодской области издания 1947 и 1956 годов (пер
вая — М.: Картографическая фабрика № 6 ГУГК, вторая — Рижская 
картографическая фабрика ГУГК). Все ойконимы из 1-й части словаря 
и гидронимы из 3-й части перепроверены также по топографическим 
картам Генерального штаба (лист Р-38, масштаб 1 100 ООО).

Территориально словарь, кроме собственно Устьи включает в себя 
ещё названия деревень, расположенных на берегах реки Кокшеньги 
(главного притока Устьи) и входивших в Леонтьевскую (частично), 
Ракуло-Кокшенгскую и Минскую волости, а также деревни бывшей За- 
ячерецкой волости Тотемского уезда, позднее вошедшей в состав Рос
товской волости. Включены в настоящий именослов и основные гид
ронимы системы Кокшеньги, вплоть до границ Вологодской области. 
Русская ономастика среднего и верхнего течения реки Кокшеньги со 
всеми её притоками (Уфтюга, Тарнога и др.) рассмотрена в отдельной 
нашей публикации [Кузнецов 2007]. Кроме того, в словарь помещены 
несколько ойконимов с низовьев и верховьев Устьи, которые в старину 
входили соответственно в состав Шенкурского уезда Архангельской 
губернии и Великоустюгского уезда Вологодской губернии. Таким об
разом, словарь охватывает весь бассейн реки Устья с её главным при
током Кокшеньгой (в нижнем течении).

К сожалению, у нас пока нет возможности использовать материалы 
из писцовых, переписных и межевых книг XVII века по Устьянским 
волостям, где содержится большое количество ономастического мате
риала. Самая ранняя из этих книг датируется 1634-36 годами. Всё они 
хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГА- 
ДА) [ПКРС: 337-342] и до сих пор не опубликованы. В словаре исполь
зованы лишь названия деревень Ракульской, Заячерецкой и Минской 
волостей Кокшенгской чети (т.е. четверти) Важского уезда, выбранные 
из писцовой книги 1685 года. Материалы её были представлены в своё 
время вологодским историком П. А. Колесниковым [СР]. Некоторые 
ойконимы конца XVTI века содержаться в переписной книге часовен 
Важского уезда и Устьянских волостей 1692 года [АХУ 3]. Привлечс-



ны также сведения из документов XVII—XVIII веков, обнародованных 
краеведом М. И. Романовым [ИСЗ], а также из таможенных книг Тоть- 
мы и Великого Устюга [ТКМГ].

Главными источниками названий рек и озёр бассейна Устьи послу
жили списки гидронимов из поволостных описаний Вельского уезда 
1912 года [Г10ВУ] с подробной характеристикой речной сети в каждой 
волости. Кроме того, была использована карта Вельского уезда, подго
товленная уездным землемером в 1914 году. Копия этой карты имеется 
в личном архиве автора книги. Особые ссылки на указанные только что 
источники названий рек и озёр в 3 части словаря не производились, так 
как достаточно точной привязки этих объектов к гидрографической 
сети Устьянского бассейна (см. картосхему «Бассейн реки Устья»).

В целом нужно отметить, что устьянская топонимия находится ещё 
на ранней стадии изучения. В историографии данной темы (не считая 
краеведческих статей в газетах) можно указать лишь на несколько на
учных публикаций — Е. И. Рудных [1965; 1967; 1967а] и А. К. Матвеева 
[1996; 2006; 2007]. В основном они опираются на сборы географических 
названий в Устьянском районе Северной топонимической экспедицией 
Уральского университета из Свердловска (ныне — Екатеринбург а) в 
1963,1965 и 1975 годах. Все эти материалы хранятся в картотеке С'ГЭ и 
продолжают использоваться в научных работах и публикациях.

Несмотря на слабую разработку темы, уже можно в общих чертах 
выделить основные топонимические пласты на территории бассейна 
Устьи. Самые ранние из сохранившихся названий рек и озёр возникли 
во второй половине I тыс. н.э. из языков древних финно-угорских наро
дов (Сондема, Уфтюга и др.). Именно они сложнее всего «поддаются» 
толкованию, так как лексика современных финно-угорских народов 
сильно отличается от лексики их древних прародителей. Второй пласт 
содержит в себе «чудские» и близкие им названия рек и озёр, которые 
этимологизируются из современных прибалтийско-финских языков 
(финского, карельского, вепсского, эстонского) (Еденьга, Мехренъга и 
др.). В словаре приводится вся выявленная к какому-то толкованию лек
сика, но не нужно думать, что на Устье жили когда-то финны, карелы, 
вепсы или эстонцы. Просто «мёртвые» ныне языки чуди и некоторых 
других древних народов были родственны указанным современным 
прибалтийско-финским языкам. На Устье выявлены также несколько 
лопарских (саамских) названий (Роврова, Сеигос и др.).

Относительно недавно, благодаря работам А. К. Матвеева [1996; 
2006], удалось доказать проживание на средней Устье древнего мерян- 
ского народа. По всей видимости, меряне мигрировали сюда из Вол- 
го-Окского междуречья (территория древнерусских Ростово-Суздаль
ского и Владимирского княжеств) в первые века II тыс. н.э. Причины



данной миграции пока не выяснены. Возможно, меряне переселялись 
на Устью вместе с первыми русскими крестьянами, но селились от
дельно от них. Замечено, что русские названия носит большинство 
притоков Устьи в её нижнем течении (Яманиха, Андреевка. Солица и 
др.), а меря некие гидронимы (Кочкужмень, Мяткурга, Юченьгарь и 
др.) сконцентрированы в основном в средней части бассейна. Извест
но, что близ устья реки Устьи новгородцы в X-XHI веках основали и 
содержали укреплённое поселение, которое ныне археологи именуют 
Поташевским городищем [Мартынов 2007: 128-129]. Таким образом, 
условная граница новгородского и ростовского влияний на Устью про
ходила в районе современного посёлка Октябрьский.

Позднее меряне и чудины утратили свои языки и смешались с рус
ским этносом. Память о финских народах осталась в коллективных 
прозвищах жителей нескольких устьянских деревень — зырь, зыряне 
или чудь (см. ниже, часть I — Аничкин Починок, Вежа, Кузоверская и 
др.) А. К. Матвеев [1992: 127-133] в одной из своих работ пишет, что сов
ременный народ коми русские в старину тоже называли зыряне, а ещё 
раньше — пермь, пермичи, но на юге Архангельской области этноним 
зырь мог применяться и к прибалтийско-финским (чудским) народам.

Наконец, самый мощный и относительно молодой топонимичес
кий пласт в бассейне Устьи — русский, представленный многочислен
ными названиями деревень (ойконимами), рек и озёр (гидронимами), 
полей и сенокосов (микротопонимами).

Необходимо также остановиться на вопросе о происхождении на
звания главной реки края — Устья. В старинных источниках этот гид
роним нередко записывался как Усья [АХУ 3: 685]. В литературе уда
лось обнаружить по крайней мере четыре версии о его возникновении 
и значении. Так, в буклете М.И.Мильчика «Бестужево» говорится: 
«Устью ещё совсем недавно местные жители называли Усья, что близко 
к вогульскому (мансийскому) слову ушья — «лесная река» [Мильчик 
1972: 3]. Эту же этимологию повторил недавно археолог А. Я. Марты
нов [2007: 103] в своей книге «Древности Устьянского края». Однако, 
если мансийское ja  действительно означает «река», то «лес» на языке 
манси неуш, а вор [МРС]. Более того, схожие названия рек Уса (приток 
Печоры в республике Коми) и Усья (приток Чусовой на Урале), а так
же Усва и Оус в Зауралье не находят мансийских параллелей в своих 
основах. Последние гидронимы сопоставляли с хантыйским owas — 
«нижний» [Смирнов 2001: 131, 138]. Кроме того, никаких свидетельств 
проживания предков современных манси (вогулов) в древности в бас
сейне Устьи просто не существует.

Вторую версию выдвинул краевед из села Тарногский Городок 
Вологодской области А.А.Угрюмов. В своей книге «Кокшеньга» он



писал: «В 1908 году крестьянин деревни Алфёровская В С Буторин 
выпахал в поле клад. В нём он обнаружил небольшие карманные весы, 
булгарские и арабские гирьки, железный наконечник копья, одиннад
цать ножевых клинков и кусок застывшего воска. Находка, по мне
нию учёных, относится к дотатарскому, то есть булгарскому периоду. 
М. Б. Едемский в своей публикации «О старых торговых путях на Се
вере» прослеживает булгарско-вепсский торговый путь от Северной 
Двины, из района Черевкова, на запад, к Белому озеру, по рекам Ус
тье, Кокшеньге, Ваге и далее. Эта находка помогает также объяснить 
и странное с точки зрения норм русского языка название реки Устья. 
Можно предположить, что предки вепсов — народ вису, торгуя с бул
гарами на этой реке, дали ей название *Остойя — «Торговая река» 
(ср. вепсское ostta — «покупать» и oja — «река, ручей»). В русской 
речи Остойн превратилась сначала в Остью, а затем и в Устью» [Уг- 
рюмов ]992: 14]. Здесь нужно добавить, что в настоящее время клад 
из окрестностей деревни Алфёровская хранится в фондах Тотемско- 
го краеведческого музея, а его артефакты неоднократно выставлялись 
в экспозиции. Впрочем, для прибалтийско-финской гидронимии не 
очень характерны отглагольные образования, поэтому версия А. А. Уг- 
рюмова выглядит сомнительной.

По мнению доктора филологических наук А. К. Матвеева из Екате
ринбурга, названия Ростовской волости и реки Устья могли перенести 
на Север переселенцы из Ростово-Суздачьского княжества, где тоже 
есть река Устья (или Устье) — большой левый приток Которосли близ 
города Ростова Великого — древнего культурного и экономического 
центра этого региона [Матвеев 2006: 173]. В подтверждение этой ги
потезы учёный-филолог приводит целый комплекс заимствований и 
топонимических параллелей, сближающих Волго-Окское междуречье 
с бассейном северной реки Устья. Это гидронимы Кубол (с притоком 
Каменным), Сюньгирь, Которость (см. ниже, часть 3), а также Рос
товская волость, одна из старинных Устьянских волостей на Русском 
Севере. А. К. Матвеевым был обнаружен также целый комплекс мерян- 
ских топонимов на средней Устье и многочисленные культовые Синие 
камни, которые имеют явные соответствия в древней мерянской и рус
ской топонимии междуречья Волги и Оки [Матвеев 1996; 2006]. Правда, 
пока остаётся неизвестной сама причина переноса гидронима Устья. .

Гипотезу А. К.Матвеева можно расширить за счёт предположения, 
что первоначально река Устья называлась *Ухтоя или *Ухтюга, а уже 
после того, как русские заимствовали этот гидроним в свой язык, они 
«подправили» данное финно-угорское название, «уравняв» его с име
нем реки Устья из родных ростовских мест Финно-угорский гидроним 
Ухтюга (> Уфтюга) встречается на Русском Севере до десятка раз. Так



называются крупные притоки Северной Двины, Сухоны, Кубенского 
озера и др. По одной из версий, это название переводится как «Волоко
вая река», ср. древнее финно-угорское *ohta — «волок, перегаск с верхо
вьев одной реки на другую» [Кузнецов 2002: 51. Река Устья в самом деле 
через свои притоки способна была выводить древних финно-угорских 
охотников, рыбаков и торговцев в бассейны Сухоны и Северной Двины 
кратчайшими путями. Любопытно также, что один из небольших при
токов Устьи называется Уфтюга (см. ниже, часть 3). Таким образом, 
название главной реки русскими людьми было не забыто, а просто пе
ренесено на один из её притоков. Подобные случаи переноса известны в 
топонимии иных регионов России и даже в других странах.

Русские названия деревень, представленные в 1-й части словаря, 
по происхождению делятся на несколько групп:

A). От церковных (православных) имён (> отчеств) и их народных 
вариантов, которые носили крестьяне-первопоселенцы или землевла
дельцы — Исаеве кая, Максимовская, Федоркова и др.;

Б). От нецерковных древнерусских имён (> отчеств) — Бестужеве, 
Зыковская, Туропосовская и др.;

B). От прозвиш (> отчеств) первопоселенцев, либо владельцев зе
мельного участка, на котором выросла деревня — Лихачёво, Огрызков 
Починок, Шадринская и др.;

Г). От заимствованных в языках соседних народов имён (> от
честв) — Беклемишевская, Сабуровская, Шалимовская и др.;

Д). От названий рек — Ирзеньга, Сарбала, Чадрома и др.;
Е). От народных географических терминов — Едьма, Слудка, При- 

лук и др.;
Ё). От наименований приходских церквей — Бестужевский Вве

денский Погост, Дмитриевский Погост, Спасское и др.;
Ж). От старинных административных и исторических терминов — 

Вежа, Великая, Становская и др.;
3). От особенностей географического положения деревни — Забо

лотский Починок, Заречье, Сузём Ближний и Дальний и др.;
И). От родовых прозвиш (отчеств) — Ехлибята, Починок у  Лимят, 

Починок у  Олят.;
К). От заимствованных финно-угорских микротопонимов — Кезо- 

минская, Туткоминская, Ужеминская.
Вторая часть словаря содержит в себе наиболее характерные фа

милии местных жителей — устьяков (включая и жителей деревень 
по реке Кокшеньге или кокшаров. Для каждой фамилии указывается 
ареал её распространения в прошедшем двадцатом столетии — на
звания одной или нескольких деревень. Многие устьянские фами
лии существовали ещё в XVI-XVI1 веках. В целом ряде словарных



статей приводятся примеры подобных соответствий из памятников 
деловой письменности.). В старинных источниках жителей Устьянс
ких волостей именовали устьянцами, но позднее возобладал вариант 
устьяки. Любопытны взаимосвязи между фамилиями и ойконима- 
ми, которые свидетельствуют о синхронности возникновения этих 
двух типов русских онимов (см. таблицу в приложении). Устьянские 
фамилии собирались автором в полевых условиях и с помощью спе
циальных опросников. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех 
своих многочисленных информантов из различных сёл и деревень 
Устья некого района.

Происхождение местных фамилий также можно обобщить в виде 
простой классификации:

A). От церковных (православных или крестильных) имён и их на
родных вариантов — Захаров, Егупов, Фёдоров и др.;

Б). От древнерусских нецерковных (народных) имён — Зыков, Тре
тьяков, Туров и др.;

B). От прозвищ людей — Быков, Кузнецов, Летавин и др.;
Г). От отчеств людей— Архиповский,Лукинский, Никитинский и др.;
Д). От названий деревень и рек — Верюжский, Платовский, Си- 

ницкий и др.
В качестве источников русской диалектной лексики, привлечённой 

для этимологизации основ фамилий, названий деревень, рек и озёр Ус- 
тьянского края, использовались словарь живого великорусского язы
ка В.И. Даля [Д], «Архангельский областной словарь» (А-Д) [АОС] и 
«Словарь вологодских говоров» (А -Я ) [СВГ]. Привлечение последнего 
обусловлено тем, что на карте диалектного членения русского язы
ка Устьянский район отнесён к группе вологодско-вятских наречий 
[Слав, др.: 68].

Автор словаря устьянских онимов надеется на заинтересованные 
отклики читателей. Все исправления и дополнения можно прислать на 
мой домашний адрес:

161322 Вологодская область,
Тотемский район, деревня Усть-Печеньга,

Кузнецову Александру Васильвичу.



Принятые сокращения:
вол. — волость
ВР — Вельский район
диал. — диалектный
дер. — деревня
др.-рус. — древнерусский
КР — Красноборский район
лев. — левый
муж. — мужской
назв. — название
отч. — отчество
переп. кн. — переписная книга
писц. кн. — писцовая книга
пос. — посёлок
пр. — приток
прав. — правый
прозв. — прозвище
сист. — система (речная)
с/с — сельсовет
тамож. кн. — таможенная книга 
фам. — фамилия 
ЧР — Черевковский район 
ШР — Шенкурский район

Языки:
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
ижор. — ижорский
кар. — карельский
манс. — мансийский
мар. — марийский
мер. — мерянский
морд. — мордовский
прасаам. — прасаамский
приб.-фин. — прибалтийско-финские
саам. — саамский
фин. — финский
фин.-уг. — финно-угорские
хант. — хантыйский
эст. — эстонский



Часть I. 
СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ 

УСТЬЯНСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

АВЕРКИЕВСКАЯ, Авертьевская, она же — Регово, Роговская, 
Ричевская [СНВУ: 115; МЗВУ: 62; ДАО] — дер. на берегах ручья Сухо
го, лев. притока Устьи, в Камкинской вол. В основе назв. лежит муж. 
православное имя Аверкий (> отч. Аверкиев). Второй, народный ойко- 
ним из-за разнообразия фонетических вариантов однозначно истолко
вать сложно. Скорее всего, он происходит от прозв. человека Рог (> отч. 
Рогов), значение которого могло быть неоднозначным. Например, так 
могли прозвать кичливого, надменного человека, или того, кто имел на 
лбу нарост, шишку [Д 4: 99].

АВНЮГСКАЯ, см. ниже — Завалы.
АВТОНОМОВСКАЯ, Автомоновская, она же — Погорелка [ВГ: 

331; ДАО] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 
1685 года — Антамоновская в Минской вол. [СР: 80]. От муж. право
славного имени Автоном (> отч. Автономов), которое в просторечье 
давало форму Антамон (> отч. Антамонов). О происхождении народ
ного ойконима см. ниже — Погорелка (в Семёновской вол.).

АКИЧКИН ПОЧИНОК, Акичкинскаи, Акичкино, она же — Ко- 
ромысловка, Коромнелская [МЗВУ: 22; ВГ: 86] — дер. на лев. берегу 
Верюги в Бестужевской вол. В переп кн. 1692 года— Толпин Починок 
(Коромыслова) в Верюшской вол. [АХУ 3: 715]. В основе назв. этого 
починка положено имя крестьянина, основавшего на этом месте новую 
дер.: Акичка (< Акинф, < Акинфей) — просторечный вариант муж. цер
ковного имени Иакинф. Народное назв. дер. связано с соседней речкой 
Коромысловка (см. ниже, часть 3), лев. пр. Верюги. Подобные гидро
нимы встречаются и в других местах Русского Севера. Обычно так 
называли ближние к дер. реки, с которых не тяжело было носить воду 
на коромысле. Старинное (ныне забытое) назв. Толпин Починок можно 
связать с местной фам. Тюльпин, которая известна с XVII века [АХУ 
3: 714]. Ср. фин. tylppa — «тупой, с тупым концом», кар. tulcu —  «тж». 
Эта лексика использовалась для наименования рыбы голавль. Извест-



но также русское диал. тюльпа — «дурак», заимствованное из тех же 
приб.-фин. источников [Шилов 2005: 320].Возможно, первоначально 
Акичкин Починок и Толпин Починок возникли рядом друг с другом, 
а затем объединились в одну дер. Жителей Акичкина Починка соседи 
прозывали зыри, зырята [КПЖ 2006: 98], что подтверждает прожива
ние здесь приб.-фин. населения. В первые десятилетия советской влас
ти существовал Акичкинский с/с [ДАО].

АКСЁНОВСКАЯ, она же — Жуковская [МЗВУ: 22; ВГ: 85] — дер. 
на прав, берегу Верюги в Бестужевской вол. Первое назв. ведёт начало 
от муж. православного имени Авксентий, которое в народной речи дало 
вариант Аксён (> отч. Аксёнов). Второй ойконим связан по происхож
дению с прозв. Жук (> отч. Жуков), которым могли называть смуглого, 
черноволосого человека или проныру, жулика [Чайкина 1991: 45].

АЛЕКИНСКАЯ, Алекино [ВГ: 331; ДАО] — дер. на лев. берегу 
Кокшеньги в Минском с/с. Алека — это народный вариант муж. право
славного имени Алексей.

АЛЕКСАНДРОВО, см. ниже— Бакулинская.
АЛЕКСАНДРОВО [ДАО] — выселок в Орловском с/с. От муж. 

церковного имени Александр.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВЫСТАВКА [ДАО] — дер. в Труфановс- 

ком с/с. См. выше — Александрово (в Орловском с/с).
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ — хутор (выселок) в междуречье Мостни- 

цы и Емельянки в Ростовской вол. См. выше — Александрово (в Ор
ловском с/с).

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. 
Был основан крестьянами, выходцами из соседней дер. Александрово 
{Бакулинская), см. ниже.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ [ДАО] — починок в Новошинском с/с ЧР. 
См. выше — Александрово (в Орловском с/с).

АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Алексинская, она же — Загарья [ВГ: 329; 
МЗВУ: 132] — дер. в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — Алек
сеевская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. От муж. православного имени 
Алексей (> отч. Алексеев). Дер. стояла за гарью — участком выжжен
ного леса.

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ВЫСТАВКА — дер. на прав, берегу Пукомы в 
Заячерецкой вол. Возникла в результате переселения крестьян из дер. 
Алексеевская (Загарья) (см. выше).

АЛЕШКОВСКАЯ, она же — Коровинская [ВГ: 331; ДАО] — дер. 
на лев. берегу Большой Ворьги в Минском с/с. В писц. кн. 1685 года — 
Алешковская в Минской вол. [СР: 80]. Алешка (> отч. Алешков) — это 
народный вариант муж. имени Алексей из церковных святцев. Прозв. Ко
рова (> отч. Коровин) могли дать толстому, неповоротливому человеку.



АЛФЁРОВСКАЯ, она же — Погост, Дмитриевский Погост
[МЗВУ: 42; ВГ ': 83] — дер. на лев. берегу Устьи, при впадении в неё реки 
Мехреньги, в самом центре Дмитриевской вол. (в годы советской влас
ти — Дмитриевский с/с). В генеральной переписи 1724 года Алферовс- 
кая и Дмитриевский Погост даны как две разные дер. [ИСЗ: 86]. Муж. 
православное имя Елевферий в народе имело вариант Алфёр (> отч. 
Алфёров). Рядом с дер. был расположен церковный погост с храмом 
Димитрия Солунского. Впоследствии религиозный топоним вошёл в 
состав назв. всей Дмитриевской вол. в верхнем течении Устьи. Пред
ставляет интерес тот факт, что великокняжеская церковь во Влади- 
мире-на-Клязьме была посвящена тоже Димитрию Солунскому (храм 
выстроен в конце XII века при князе Всеволоде Большое Гнездо, пра
вославное имя которого было Димитрий). Рядом с Алфсровской стоит 
дер. Великая (см. ниже), чьё назв. также свидетельствует о каких-то зе
мельных владениях великих князей Владимирских в верховьях Устьи. 
Коллективное прозв. жителей дер. — молёные: «много там верующих» 
[Дранникова 2004: 12!}. См. также ниже, часть 3 — Которость.

АЛФЁРОВСКАЯ — дер. на прав, берегу Устьи, на территории 
Шенкурского уезда. См. выше — Алфёровская {Погост).

АМУР [ДАО] — дер. (выселок) на прав, берегу Маковеевки в 
Шангальском с/с. Похожие назв. Карпаты, Камчатка, Сибирь и др. 
получали многие хутора и выселки, возникавшие в начале XX века 
на просторах России. Например, в соседнем Вельском районе, среди 
обширных лесов и болот в верховьях реки Ненюшки, на её прав, пр 
Берёзовке, был основан хутор с не менее «экзотичным» назв. Саха
лин. Конкретный смысл этих ойконимов установить уже сложно. 
Скажем, выходец из Камкинской вол., побывав в годы русско-япон- 
ской войны на реке Амур, вернулся домой и переселившись с семьёй 
на выселок, назвал его в память о своём пребывании на Дальнем Вос
токе. Но чаше всего перечисленные выше ойконимы, включая Амур, 
имели скрытое значение «дальняя дер.», «удалённый от старых дер. 
хутор», ср. диал. амуры — «отдалённое место» [СРНГ 1: 252], Саха
лин — «отдалённая окраина населённого пункта, всякое отдалённое 
место» [Отин 2004: 306]. Такая мотивировка появилась у русских 
крестьян на рубеже XIX — XX веков в связи с обширной миграци
ей на Дальний Восток, программа которой поддерживалась царским 
правительством.

АНДРЕЕВ ПОЧИНОК, она же — Илясова, Илясовская [МЗВУ: 
22; ВГ: 85] — дер. на прав берегу Верюги в Бестужевской вол. От муж. 
церковного имени Андрей. Неофициальное назв. содержит в своей ос
нове местную фам. Илясов (см. ниже, часть 2). Коллективное прозв 
жителей дер. — журавли [КГ1Ж 2006: 96].



АНДРЕЙКОВСКАЯ, Андрейкова, она же — Часовенская, Часо- 
винская [СНВУ: 112; МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на прав, берегу Устьи в 
Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года—Часовенская в Чадромской 
вол. [АХУ 3: 694]. Дер. стоит чуть ниже устья реки Андреевка, с назв. 
которой у ойконима имеется явная связь (см. ниже, часть 3). Андрейка 
(> отч. Андрейков) — это народный вариант муж. имени Андрей из цер
ковных святцев. В переп. кн. 1692 года сообщается, что в дер. имелась 
часовня «во имя святителя Христова Николая чудотворца», где мест
ные крестьяне могли справлять свои религиозные обряды, не обраща
ясь к помощи храмов в селе Чадромском (см. ниже), расположенных на 
другом берегу Устьи. Часовня была «рублена на четыре углы бес па
перти, верх сведен на четыре ската, кровля тесовая з зубцами; у часов
ни окно колодное, в окне оконница неболшая» [АХУ-3: 694]. Жителей 
прозывали зайцы или клестята, за то, что они жили рядом с глухим 
лесом [КПЖ 2006: 97, 102].

АНДРОШИНСКАЯ, см. ниже— Ширшовская.
АНТИПИНСК АЯ, она же — Котовская [ВГ: 329; СНВУ: 135] — дер. 

в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — Антипинская в Заячерец
кой вол. [СР: 80]. От муж. православного имени Антипа (> отч. Анти
пин). Народное назв. связано с местной фам. Котов (см. ниже, часть 2).

АНЦИФЕРОВСКАЯ, Анцыфоровская, она же — Дикая, Дико- 
во, Диковская [СНВУ: 115; МЗВУ: 92] — дер. на прав, берегу Устьи в 
Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Диковская в Чадромской 
вол. [АХУ 3: 676]. Официальное назв. ведёт начало от муж. православ
ного имени Онисифор, а в просторечии — Анцифер (> отч. Анцифе
ров). Народный ойконим связан с одним из старинных значений слова 
дикий — «состоящий в природном виде, не обработанный человеком, 
не возделанный» [Д 1: 436]. По всей видимости, дер. возникла на мес
те, где рос дикий, нетронутый человеком лес. Жителей дер. прозыва
ли ёжики, диковцы или повощана [КПЖ 2006: 95; 2007: 91; Калуцков 
2007: 185].

АНШУКОВСКАЯ БОЛЬШАЯ — дер. на прав, берегу Устьи ШР. 
Основа назв. дер. содержит в себе народный вариант церковного муж. 
имени Анфим (> Аншук, > отч. Аншуков).

АНШУКОВСКАЯ МАЛАЯ — дер. на прав, берегу Устьи ШР. См. 
выше — Аншуковская Большая.

АРЕФИНСКАЯ, она же — Степаниха [ВГ: 332; СНВУ: 135] — 
дер. в междуречье Заячьей и Пукомы в Заячерецкой вол. В писц. кн. 
1685 года — Орефинская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В переп. кн. 
1692 года — Степановская [АХУ 3: 592]. Первое назв. происходит от 
муж. имени из православных святцев Арефа (> отч. Арефин), а вто
рое — от муж. церковного имени Стефан (> Степан).



АРМИНСКИЙ ПОЧИНОК, Армино [МЗВУ: 42; ДАО] — дер. на 
лев. берегу Мехреньги в Дмитриевской вол. Церковное муж. имя Ер- 
мий имело варианты Армий, Армей. Вероятно, именно так звали осно
вателя данного починка.

АРТЕЛЬНЫЙ ПОЧИНОК, Артельнинский Починок [МЗВУ: 42; 
ДАО] — - дер. на прав, берегу Мехреньги в Дмитриевской вол. Судя по 
назв., починок основала не одна крестьянская семья, а несколько, решив
ших жить на новом месте артельно, заодно. Артель — это «товарищест
во за круговой порукой; братство для работы сообща» [Д 1:24;АОС 1:74].

АСТАФЬЕВСКАЯ [МЗТУ: 142; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Ус
тьи в Семёновской вол. В документе от 1704 года — Остафьевская, а 
Михалево тож [ИСЗ: 122]. От муж. православного имени Евстафий, 
которое в народной речи было упрощено до Астафия (> отч. Астафь
ев). См. также ниже — Михалёвская (в Семёновской вол.).

БАКУЛИНСКАЯ, Багулинская, она же — Александрово [МЗВУ: 
142; ИСЗ: 167] — дер. на прав, берегу Устьи в Семёновской вол. В пе- 
реп. кн. 1692 года — Александрова в Устьменской вол. [АХУ 3: 699], 
а в генеральной переписи 1724 года — Бакулинская [ИСЗ: 86]. В ис
точнике 1939 года показано, что дер. Бакулинская Лихачёвского с/с ЧР 
делилась на две части — Волочное Большое и Волочное Малое. Офи
циальный ойконим происходит от прозв. Бакупа (> отч. Бакулин), кото
рое связано с диал. бакульничать — «болтать, балагурить, беседовать 
продолжительно» [Д 1: 40] или бакупа — «шутка, пустой разговор» 
[Он.: 22]. В основе народных назв. лежит муж. православное имя Алек
сандр и термин волок — «лесная дорога между двумя гнёздами дер.». 
Бакулинская была расположена как раз посредине между Бестужевс
кой и Дмитриевской вол., на лесном волоку.

БЕГУНОВСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 118] — дер. на лев. берегу Кок- 
шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В переп. кн. 1692 года — Бегунов- 
ская в Ракульской вол. [АХУ 3: 600]. По происхождению ойконим свя
зан с местной фам. Бегунов (см. ниже, часть 2).

БЕКЛЕМИШЕВСКАЯ, она же — Погорелка [МЗВУ: 22; ВГ: 83] — 
дер. на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. По всей видимости, в 
старину дер. в самом деле сгорела {погорела), но потом её возвели на 
старом месте. Имя Беклемиш (> отч. Беклемишев) было заимствова
но в русский язык из тюркского (татарского) именослова в старину, 
по тогдашней моде [Он.: 34]. Значение имени Белемиш — «начальник 
сторожевого поста» [Баскаков 1979: 147]. Ситуация, когда на Руси в 
XV — XVI веках появилось много татарских имён, была аналогична 
гой, что в русском именослове в настоящее время замелькали имена из 
католических святцев (Диана, Эдуард, Кристина и проч). Коллектив
ное прозв. жителей Погорелки — патраки [4СПЖ-800Г.-9№-------------- *• ,

Bvjjioi одская областная | 
универсальная * 

научная библиотека ;



БЕЛОУСОВСКАЯ, Белоусова [МЗВУ: 92; ВГ: 85] — дер. на лев, 
берегу Устьи в Леонтьевской вол. От прозв. Белоус (> отч. Белоусов) —. 
«человек со светлыми усами». Жителей дер. звали хараоны [Калуцков 
2007: 186].

БЕЛЯЕВСКАЯ, Беляево, она же — Блиновская [МЗВУ: 92; ВГ 
85] — дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. Официальное 
назв. происходит от местной фам. Беляев (см. ниже, часть 2). Второй 
ойконим ведёт начало от прозв. Блин (> отч. Блинов), вероятное значе-| 
ние которого — «человек с плоским круглым лицом». Жителей прозы^ 
вали монахи [КПЖ 2007: 87] или помёла [Калуцков 2007: 186].

БЕРЕГ, см. ниже — Ляпуновекая.
БЕРЕЖНАЯ [МЗВУ: 22; ВГ: 81] — дер. на лев. берегу Устьи в Бес

тужевской вол. Подобное назв. носят ещё четыре дер. (см. ниже): три 
стоят, как и бестужевская, на берегах Устьи, а четвёртая — на берегу 
реки Заячьей в Ростовской вол. Нужно отметить, что во-первых, все 
эти дер. располагаются напротив или рядом со старинными волостньь 
ми или религиозными центрами. Одна стоит напротив Бестужевское 
Погоста, другая — рядом с большим селом Шангалы, третья — напро
тив дер. Дубровская и Орловского Погоста, четвёртая — около старин
ного села Едьма, а пятая — на другом берегу от церковного погоста 
Ростовской вол. Это значит, что дер. Бережная считалась выселком на 
новое место (на берег реки) из более старого селения. Диал, бережинй 
означает «берег; прибрежный луг», а бережной — «находящийся на 
берегу, прибрежный» [АОС 1: 167]. Во-вторых, возможно, что раньше 
данное назв. содержало в своей основе народный г еографический тер
мин берег в значении «удобное для поселения место в долине реки на 
первой террасе, в отличие от поймы не заливаемой весенним полово
дьем» [Кузнецов 2007:22]

БЕРЕЖНАЯ — дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. См. 
выше — Бережная (в Бестужевской вол.).

БЕРЕЖНАЯ — дер. на лев. берегу Устьи, при впадении в неё Коч- 
курги, в Никольской вол. См. выше — Бережная (в Бестужевской 
вол.).

БЕРЕЖНАЯ, Бережная Вторая, Береговая [ВГ: 331; ДАО] — дер. 
на лев. берегу Кокшеньги в Минском с/с. Определение Вторая дер. по
лучила в связи с тем, что в соседней Ростовской вол. была ещё одна дер. 
Бережная (см. ниже). См. выше — Бережная (в Бестужевской вол ). См. 
также ниже — Ляпуновекая (Берег).

БЕРЕЖНАЯ, Берег [МЗВУ: 132] — дер. на лев. берегу Заячьей в 
Ростовской вол. См. выше — Бережная (в Бестужевской вол.). Береж
ная (Бережная Вторая) (в Минском с/с).

БЕРЕЗИНСКАЯ, см. ниже— Тарасовская



БЕРЕЗНИК, Березницкаи, Берсзнинская [СНВУ: 110; МЗВУ: 
62] — дер на прав, берегу Устьи, при впадении в неё Ворбазы. в Кам- 
кинской вол. В переп. кн. 1692 года — Бсрезниикая в Орловской вол. 
[АХУ 3: 736]. Березник — это берёзовый лес, в котором крестьяне за
готовляли для себя дрова. В старину община специально выделяла 
для этих целей участок леса. У жителей дер. было коллективное прозв. 
зыряна [КПЖ 2006: 98]. В 30-х годах XX века возник отдельный Берез- 
ницкий с/с.

БЕРЕЗНИК, Бсрезнинская, Березинская [ВГ: 86; СНВУ: 117; 
ДАО] — дер. на прав, берегу' Кокшеньги при впадении в неё Мосто- 
вицы, в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Березник в 
Ракульской вол. [СР: 79]. См. выше — Березник (в Камкинской вол.).

БЕРЕЗНИК — хутор в Камкинской вол. Стоял у истока ручья Сту- 
денец. Ныне на этом месте находится пос. железнодорожной станции 
Костылево. См. выше — Березник (в Камкинской вол.).

БЕРЕЗНИК, Берсзничевская [ВГ: 331; ДАО] — дер. на лев. берегу 
Мини в Минском с/с. В писц. кн. 1685 года — Березник в Минской вол. 
[СР: 80]. См. выше — Березник (в Камкинской вол.).

БЕРЁЗОВЕЦ [ДАО] — хутор в Ростовском с/с. См. выше — Берез
ник (в Камкинской вол ).

БЕРЁЗОВЕЦ — хутор в Никольской вол. Стоял на прав, берегу 
реки Кочкурга. Возник около берёзового леса.

БЕРЁЗОВЕЦ — хутор в Камкинской вол. Стоял на прав, берегу 
реки Мяткурга. См. выше — Берёзовец (в Никольской вол ).

БЕРЁЗОВКА [ДАО] — дер. на берегах реки Берёзовки, лев. притока 
Устьи, в Никольской вол. Гидроним (см. ниже, часть 3) связан по про
исхождению с берёзовыми лесами, через которые протекает река.

БЕРЁЗОВОЕ — выселок на берегу ручья Полевого, прав. пр. Берё
зовки (см. ниже, часть 3).

БЕСТУЖЕВСКАЯ, Бестужеве [МЗВУ: 22; ВГ: 81] — дер. (село), 
центр Бестужевской вол. В переп. кн. 1692 года — Бестужева (Ошу- 
тинская) в Верюшской вол. [АХУ 3: 718]. Стоит на прав, берегу Устьи 
в том месте, где река делает резкий поворот почти под прямым углом. 
О назв. этого большого села, в силу его значимости для местного насе
ления, уже существует несколько народных и краеведческих толкова
ний. Ойконим пытались связать с именем некого «графа Бестужева», 
который якобы сбежал на Север, спасаясь от царской опалы. По другой 
версии, в дер. жили бесстужие, т.е., не боявшиеся морозов люди. Об
зор этих версий недавно был сделан А.Я. Мартыновым [2007: 198-201]. 
Более поздним примером народной этимологии является сопоставле
ние назв. дер. с именем декабриста Бестужева. «У нас тут декабристы 
жили; Пестово (см. ниже) в честь Пестеля, а Бестужево в честь Бес



тужева» [Березович 2000: 455]. Конечно же, все эти версии не имеют 
ничего общего с научным подходом к ойкониму. Из «уставной грамоты» 
Устьянских вол. 1555 года известно имя старосты «Василья Бестуже
ва» [ИСЗ: 23]. Вероятно, кто-то из его прямых предков и был основа
телем (владельцем) дер. Бестужево. По мнению целого ряда учёных, 
др.-рус. муж. имя Безстуж, Бесстуж, Бестуж означало «бесстыжий, 
бесстыдный», а также «постыдный, заслуживающий осуждения» [Он.: 
33; ВФ: 15; Никонов 1993: 19]. Тем не менее, можно предложить ещё одно 
толкование основы ойконима. Др.-рус. муж. имя *Бестужий (> отч. 
Бестужев) имело значение «ребёнок, рождённый матерью без напря
жения (без тужения)». В противовес данному имени существовало др.- 
рус. муж. имя Истома — «ребёнок, истомивший мать при рождении». 
В основе старинного ойконима Ошутинская видится прозв. человека 
Ошута (> отч. Ошутин) — «тот, кто одурачивает, смеётся над други
ми людьми», ср. диал. ошутить — «одурачить, насмеяться кому» [Д 2: 
779]. Коллективное прозв. жителей дер. — горельники, горельцы, чтс 
объяснялось частыми пожарами в Бестужеве [Дранникова 2004: 332].

БЕСТУЖЕВСКИЙ ПОГОСТ, Бестужевский Введенский Погост 
она же — Верюжский Погост, она же — Буево [Мильчик 1972: 4; Па- 
ламарчук 1991: 61] — религиозный центр Бестужевской вол. Стоял 
рядом с дер. Бестужевская (см. выше), на склоне высокого холма, об
ращённого к реке Устье около впадения в неё реки Верюга. Одна из 
церквей погоста называлась Введенской. Народное назв. Буево связа
но с термином буй — «холм, высокое открытое место, подверженное 
ветру», «погост, кладбище; место при церкви» [Мурзаев 1984: 99]. См. 
также ниже, часть 2 — Верюжский, часть 3 — Буян.

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ, Благовещенье, Благовещенск, оно же — 
Слобода — село на лев. берегу Устьи в ШР. Оно получило своё назв, 
от местной приходской церкви Благовещения. Согласно переписной 
книге 1677-78 годов из трёх храмов, стоявших на местном погосте, один 
был «деревянной шатровой о шеснатцати углах Благовещенье пречис
тые богородицы», выстроенный «во 172 году» (1663-64) [БП: 194, 196]. 
В Благовещенском с XV века по 1929 год проводилась одна из круп
нейших севернорусских ярмарок. Центральная, ярмарочная часть села 
в восемнадцатом столетии получила официальное назв. Купеческая 
Слобода, а жителей Благовещенского стали звать слобожанами [Фин- 
ченко 1992: 34]. Одно из значений термина слобода в старину — «село 
с жителями, занимающимися разными ремеслами и торговлей» [Мур
заев 1984: 508] как раз подходит для мотивировки данного ойконима. 
Позднее назв. Слобода распространилось на всё гнездо дер. к западу от 
Благовещенского. Коллективное прозв. жителей села — шапошники: 
«любили сшибать шапки» [КПЖ 2007: 107].



БЛИЖНИЙ СУЗЁМ, см. ниже — Шасгов Починок.
БЛИЖНЯКОВСКИЙ ПОЧИНОК, Ближневский, она же — Стра

жи [МЗТУ: 142; ДАО] — дер. (починок) в Семёновской вол. Назв. Стра
жи появилось в связи с тем, что в дер. в XIX веке была размещена изба 
казённой лесной стражи, т.е. кордон, где жил лесник, отвечавший за 
вверенный ему участок государственных лесных угодий Видимо, чуть 
раньше на этом месте основал починок крестьянин по фам. Ближня- 
ков или по прозв. Ближняк. Слова ближняк, ближник в старину имели 
значения «товарищ, друг, приятель» или «человек, живущий недалеко, 
по-соседству» [Д 1: 97; АОС 2: 32].

БЛИНОВСКАЯ, см. выше — Беляевская.
БЛЯДОВО, см. ниже — Маньшинская
БОБИНО, см. ниже— Васильевская.
БОГАТОВСКИЙ [ДАО] — выселок на лев. берегу Еденьги в Берез- 

ницком с/с. От прозв. человека Богатый (> отч. Богатов) — «обладаю
щий большим имуществом, имением, богатством» [Д 1: 102]. Если же 
назв. дер. появилось на основе какого-то, более раннего, микротопони
ма (поле, сенокос), то последний мог означать «изобильное урожаями 
зерна, овощей или трав место».

БОГАЧЁВСКАЯ, она же — Васильевская [ВГ: 331; ДАО] — дер. 
на лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Бо- 
качинскан, Фомина тож в Минской вол. [СР: 80]. Прозв. Богач — это 
вариант прозв. Богатый (см. выше — Богатовская). Вариант Бокачин- 
ская из источника XVII века не исключает иного толкования. Фома —  
муж. православное имя. Пока не ясно, почему в XIX — XX веках 
вместо Фомина возобладало назв. Васильевская? См. также ниже — 
Васильевская (Бобино).

БОГДАНОВСКИЙ, он же — Коммуна [ДАО] — хутор на прав, бе
регу Устьи в Едемском с/с. От муж. имени Богдан или фам. Богданов. 
Позднее здесь возникла сельскохозяйственная коммуна, а затем — пос. 
лесопункта.

БОЕВОЙ [ДАО] — хутор в Первомайском с/с. Диал, боевой —  
«бойкий, смелый, находчивый» отражает как раз те черты характера, 
которые нужны были крестьянам при переселении на хутор.

БОЙКИЙ [ДАО] — хутор в Труфановском с/с. См. выше — Боевой.
БОЛЬШАЯ АНШУКОВСКАЯ, см. выше — А нш уковская 

Большая.
БОЛЬШАЯ ВЕЖА, см. ниже — Вежа.
БОЛЬШАЯ МЯТКУРГА, см ниже — Коптяевская.
БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА [ДАО] — хутор в Ростовском с/с. Поляна в 

Данном случае — «росчисть, подсека; пашня особняком, в заполице» 
[Д 3: 2581, а определение Большая подчеркивало её немалый размер.



БОЛЬШЕВИРОВСКАЯ, Большая Вирова, Большая Вировская, 
Виревская [МЗВУ: 102; ВГ: 87; ДАО] —- дер. в истоках речки Вировка 
в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Ивашевская (Верховье) 
в Соденской вол. [АХУ 3: 755]. Две дер. (см. также ниже — Маловиров- 
ская) получили свои назв. от протекающей рядом реки. Одна из них 
стояла в верховье Вировки, а другая — в устье. Основа этого гидро
нима имеет финно-угорское происхождение. О значении её см. ниже, 
часть 3 — Вировка. В первые десятилетия существования Устьянского 
района был Вировский с/с. В старину дер. носили также имена Ивашев
ская и Нижнее Ивашево, позднее забытые. См. ниже — Ивашевская 
(в Бестужевской вол.).

БОЛЬШЕДОРСКАЯ, Большой Дор, Доровская [МЗВУ: 102; ВГ: 
88] — дер. на прав, берегу речки Доровица в Малодорской вол. В переп. 
кн. 1692 года — Власовская (Дор Большой) в Соденской вол. [АХУ 3: 
748]. Народный термин дор, положенный первоначально в основу назв. 
реки, в старину имел значение «пашня или сенокос на расчищенном 
среди леса месте» [СВГ 2: 46] — от глагола драть — «корчевать пни, 
оставшиеся от срубленных деревьев и мешающие пашне». См. также 
ниже — Малодорская, Власовская (в ШР).

БОЛБШЕМЕДВЕЖЕВСКАЯ, Большая Медвежевская, Медве
жье [МЗВУ: 132; ВГ: 87] — дер. на прав, берегу речки Медвежья в Рос
товской вол. Своё назв. река могла получить ещё на первоначальном 
этапе освоения данной местности, когда в лесу по её берегам в самом 
деле водились медведи. Потом сюда пришли русские люди, лес выкор
чевали, распахали землю, построили дер., а память о грозном «хозяине 
тайги» осталась только в топонимах. См. также ниже — Медвежье.

БОЛЬШЕПЕНЬЕВСКАЯ, Большое Пенье, Пеньевская [СНВУ: 
115; МЗВУ: 122] — дер. на лев. берегу Устьи в Никольской вол. В переп. 
кн. 1692 года — Пеньевская в Волюшской вол. [АХУ 3: 712]. Термин 
пенье [СВГ 7: 25] в старину применялся для обозначения одной из раз
новидностей подсечно-огневого земледелия. Деревья в лесу на месте 
будущей пашни срубали, а оставшиеся пни оставляли гнить, причём, 
землю пахали сначала прямо между пней. Постепенно корни у них 
подгнивали, пни выкорчёвывали и сжигали, используя золу от них в 
качестве естественного минерального удобрения. Две дер., возникших 
на месте таких полей и получили назв. Большое и Малое Пенье (см. 
также ниже — Малопеньевская). Жителей этих дер. соседи называли 
чудью [КПЖ 2007: 105]. От назв. дер. происходит и местная фам. Пень- 
евский (см. ниже, часть 2).

БОЛЬШЕСТРОЕВСКАЯ, см. ниже — Строевская.
БОЛЬШОЕ ВЕРХОДВОРЬЕ, см. ниже — Камкинская.
БОЛЬШОЕ ДУДИНО, см. ниже — Дудинская.



БОЛЬШОЕ КАРГАЧЁВО, с м . ниже — Каргачёво Большое.
БОЛЬШОЕ ОЗЕРО [ДАО] — починок на прав, берегу Устьи в Си- 

нипком с/с ЧР. Возник рядом с озером Большое (см. ниже, часть 3), ко
торое представляет собой речную старицу.

БОЛЬШОЙ НАВОЛОК, см. ниже — Наволок Большой.
БОР [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи, при впадении в неё реки 

Г нилая Мельчуга, в Никольской вол. Бор — это «сосновый лес». Прав
да. в старину у данного термина имелось и другое значение — «клад- 
бише» [СВГ I: 38]. Как известно, наши предки предпочитали хоронить 
среди соснового леса, в песчаную почву На Русском Севере имеются 
аналогичные назв. дер. Многие из них в самом деле отмечают места 
древних, часто ещё до- или раннехристианских кладбищ. У ойконима 
возможна связь с фам. Борский (см. ниже, часть 2).

БОР [ДАО] — выселок в Малодорском с/с. См. выше — Бор (в Ни
кольской вол.).

БОРИСОВ ПОЧИНОК, Борисовский Починок [МЗВУ: 22; ДАО] — 
дер. в Бестужевской вол. Вероятно, этот починок основал крестьянин 
по фам. Борисов (см. ниже, часть 2).

БОРИСОВО [ДАО] — выселок в Орловском с/с. Стоял в междуре
чье Синеньгаря и Мягромы. См. выше — Борисов Починок.

БОРИСОВСКАЯ, см. ниже — Ларютинская.
БОРОВСКОЙ ПОЧИНОК, Боровская [МЗВУ: 42; ДАО] — дер. в 

Дмитриевской вол. Связь с назв. дер. Бор в Никольской вол. (см. выше) 
у этого ойконима возможна, но доказать её за давностью лет и отсутс
твием доказательств переселения крестьян оттуда в Дмитриевскую 
вол. сложно. Поэтому, скорее всего новый починок возник посреди со
снового леса — бора.

БОРОДИНСКАЯ, она же — Средняя [МЗВУ: 42; ВГ: 83] — дер. на 
лев. берегу Устьи в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 1724 
года-— Бородинская [ИСЗ: 86]. Дер. входит в небольшое гнездо из трёх 
Дер. (см. также ниже — Тарасовская {Верхняя), Яковлевская {Нижняя)) 
под общим назв. Березник (в середине XX века существовал отдельный 
Березницкий с/с ЧР). Определения Верхняя, Средняя и Нижняя дер. по
лучили по расположению вдоль течения Устьи В основе официально
го ойконима лежит прозв. человека Борода (> отч. Бородин), которое 
тот мог получить за большую, окладистую бороду. Связь с народным 
термином борода — «участок, полоса неплодородной земли» [СВГ 1: 
4(JI также не исключена.

БОРОК, см. ниже — Заливной Наволок.
БОРОК, см. ниже — Козловская.
БОГАЛИХА [ДАО] — выселок в Едемском с/с. Стоял на прав, бе

регу Устьи ниже Едьмы. От прозв. человека Ботало в значении «тот,



кто ботает некстати, стучит на ходу тяжёлой обувью» [Д 1: 119]. Ср. 
также диал. ботало — «железный или медный колокольчик, который 
привязывали на шею коровам и лошадям» [СВГ 1: 41].

БОХТЕМА НИЖНЯЯ, см. ниже — Окатовская.
БОХТЕМА СЕРЕДНЯЯ, см. ниже — Плоская.
БРИТВИНСКАЯ, Бритвино, она же — Прилук [МЗВУ: 142; ВГ: 

83] — дер. на лев. берегу Устьи в Семёновской вол. Эта дер., как и 
несколько других вдоль реки Устьи, стоит около большой излучины 
(прилука), отчего и получила своё народное назв. Официальный ойко- 
ним происходит от прозв. человека Бритва (> отч. Бритвин) которое 
может быть связано с выражением «язык как бритва» [Д 1: 128]. Носи
тель подобного прозв. явно был острословом. В соседнем Тарногском 
районе Вологодской области распространена фам. Бритвин [Кузнецов 
2007: 28]. Не исключено, что дер. в Семёновской вол. основал крес
тьянин, переселенец с реки Лондужки (прав. пр. Тарноги). В середине 
XX века существовал Бритвинский с/с ЧР.

БРЮШИНИНО, см. ниже — Плссевская.
БУДРИНО, см. ниже — Марковское
БУДРИНСКАЯ, Будрино [МЗВУ: 122; ВГ: 81] — дер. на лев. берегу 

Устьи в Никольской вол. В переп. кн. 1692 года — Будримский Прилук 
в Волюшской вол. [АХУ 3: 711]. Прозв. Будра (> отч. Будрин) по проис
хождению можно связать со словами будоражить — «беспокоить дру
гих людей», будорага — «тревожный, суетливый человек» [Д 1: 136]. 
Интересно, что в Тарногском районе Вологодской области целых четыре 
дер. носят похожие назв. Будринская, Будрин Починок [Кузнецов 2007: 
29]. Рядом с устьянской Будринской расположено урочище Боги, проис
хождение назв. которого связывают с культовой языческой деятельнос
тью проживавших здесь в древности мерян [Матвеев 1996: 16] В окрес
тностях этой же дер. находится знаменитая Чудская Стена (каменный 
перекат на Устье), которую якобы построили чудины, обороняясь от 
русских, и урочище Грива, где у чуди были погреба с вином [Березович 
2000: 468]. О термине прилук см. выше — Бритвинская {Прилук).

БУЕВО, см. выше — Бестужевский Погост.
БУРДАКОВСКАЯ, Бардаковская, она же — Никулиха [МЗВУ: 

42; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи в Дмитриевской вол. В переп. 
кн. 1692 года — Бурдаковская в Устьменской вол. [АХУ 3: 697], а в 
документе 1704 года— Бардаковская, а Микулиха тож [ИСЗ: 122]. 
Входила в состав гнезда дер. под общим назв. Кырканда (см. ниже). 
Народное назв. дер. получила от варианта муж. православного име
ни Николай — Никуда (> Микула) В основе официального ойконима 
лежит прозв. человека Бурдак (> отч. Бурдаков) с возможными значе
ниями «тот, кто носит бакенбарды» — от слова бурды — «бакенбарды,



борода по щекам», или — «шалун, проказник; тот, кто любит поко
лобродить» — от глагола бурдить с тем же спектром значений [Д 1: 
142] Вариант прозв. Бардак (> отч. Бардаков) на основе варианта назв. 
дса мог иметь значение «тот, кто любит пить барду (бурду) — плохое, 
дурное пиво или вино» [Д 1: 48; АОС 2: 178].

БЫВАЛОВСКАЯ, она же — Средняя Поржсма [СНВУ: 115; ВГ: 
85] — дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 
года — Середняя Поржсма в Чадромской вол. [АХУ 3: 688]. Прозв. 
Бывалый (> отч. Бывалое) означало прежде «человек опытный, иску
сившийся, тёртый, находчивый» [Д 1: 148]. Около дер. в Устью впадает 
речка Поржема. Это финно-угорский гидроним. О его значении см. 
ниже, часть 3. Поржемой русские также стали называть гнездо из трёх 
соседних дер. (см. ниже — Верхняя Поржема, Нижняя Поржема (Ту- 
роносовская)).

БЫЧЬЕ, см. ниже — Тарасонаволоцкая.
ВАСИЛЬЕВКА [ДАО] — выселок в Павлицовском с/с. Стоял на 

прав, берегу реки Васильевка (см. ниже, часть 3).
ВАСИЛЬЕВСКАЯ, она же — Бобино, Бобинская, Бабин ская 

[СНВУ: 115; МЗВУ: 92; ВГ: 85] — дер. на прав, берегу Устьи, при впа
дении в неё реки Васильевки, в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 
года — Бобинская в Чадромской вол. [АХУ 3: 683]. Ойконим и гид
роним ведут начало от муж. православного имени Василий (> отч. Ва- 
ешьев). Народное назв. тесно связано с местной фам. Бобин (см. ниже, 
часть 2). Жителей дер. прозывали бороеды, объясняя это тем, что они 
«бор пахали» [КПЖ 2006: 88].

ВАСИЛЬЕВСКАЯ, она же — Петровская [ВГ: 331; ДАО] — дер. на 
лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года-— Васи
льевская в Минской вол. [СР: 80]. См. выше — Васильевская (Бобино) 
(в Леонтьевской вол.), см. ниже — Петровская (Перегудовская) (в Ра- 
куло-Кокшенгской вол.).

ВАСИЛЬЕВСКАЯ, см. выше — Богачёвская.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ [ДАО] — хутор в Верховском с/с. Стоял на лев. 

берегу реки Печеньга (одного из истоков Кокшеньги). От муж. имени 
Василий или фам. Васильев.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ [ДАО] — выселок в Первомайском с/с. См. 
выше — Васильевский (в Верховском с/с).

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, Васильевка [ДАО] — дер. в Шан- 
гальском с/с. Стояла близ истока реки Васильевка (см. ниже, часть 3).

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, она же — Остров [ДАО] — дер. (вы- 
-елок), центр Васильевского с/с в верховьях реки Кочкурга. Рядом с дер. 
'•ротекает ручей Васильев (см. ниже, часть 3). Остров — в данном слу
чае отдельный земельный участок на возвышенном месте среди леса.



ВАСЬКОВСКАЯ, Васьково, она же — Слободки [МЗВУ: 142; ВГ; 
82; ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи в Семёновской вол. В кортоме 
1655 года — «на Слоботках», а в документе от 1704 года — Слоботки, 
Васьковская тож [ИСЗ: 107,122]. Стояла на старинном почтовом трак
те между уездными городами Шенкурск и Красноборск. Васько (> отч. 
Васьков) — это народный вариант церковного муж. имени Василий. 
Назв. Слободки дер. получила в связи с тем, что первые крестьяне, по
селившиеся на этом месте, пользовались от государства льготами по 
уплате податей на определённый срок, пока обзаводятся хозяйством. 
Эти льготы в старину и назывались свободы, слободы.

ВАХРУШЕВСКАЯ, она же — Шастовская, Шастово, Шестовс- 
кая, Шестаково [МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на прав, берегу Устьи в 
Леонтьевской вол. Официальное назв. дер. происходит от муж. пра
вославного имени Варфоломей, в просторечье — Вахромей (> Вахру- 
ша; > отч. Вахрушев). Разнообразие фонетических вариантов второго 
назв. затрудняет его толкование. Однако, судя по тому, что в той же 
Леонтьевской вол. была дер. Шастов Починок (Ближний Сузём) (см. 
ниже), исконной формой ойконима является Шастовская. Диал, слово 
шастать означало «шататься, бродить, шляться без дела» [Д 4: 623]. 
От него могло появиться прозв. человека Шастый (> отч. Шастов) — 
«бездельник, праздношатающийся». В переп. кн. 1639 года отмечен 
Мишка Шестов [Смольников 2004: 29], чьё прозв. близко основе од
ного из вариантов ойконима. Не ясно, была ли у народного назв. связь 
с фам. Шестаков (см. ниже, часть 2). У жителей Вахрушевской было 
прозв. крысы (крысы амбарные) [Калуцков 2007: 185].

ВЕЖА, Вежевская [МЗВУ: 62] — дер. на прав, берегу Устьи, при 
впадении в неё Кочкужменя, в Камкинской вол. В переп. кн. 1634- 
36 годов — Великая Вежа [Смольников 2005: 321], а в переп. кн. 1692 
года — Вежевская в Орловской вол. [АХУ 3: 738]. В начале XX века 
дер. делилась на две части — Большая Вежа и Малая Вежа [ДАО], 
разделённых руслом ручья. Согласно распространённой народной 
этимологии, эта дер. получила своё назв. из-за того, что в старину на 
её месте стояла сторожевая башня (вежа), с вершины которой было 
хорошо наблюдать за всеми перемещениями по реке Устья. В самом 
деле, Вежа стоит на вершине огромного холма, с которого открыва
ются широкие виды на десятки вёрст во все стороны света. В слова
ре В.И. Даля слово вежа даётся с несколькими значениями: «шатёр, 
палатка, кочевой шалаш, кибитка, сторожка», а также — «башня, ка
ланча». Вежей в старину называли и рыболовную тоню с временными 
шалашами на берегу реки или озера, но для устьянской дер. данное 
толкование никак не подходит. Наконец, новгородские говоры для сло
ва вежа дают следующее значение — «межа, грань, рубеж» [Д 1: 175].



Таким образом, сегодня уже достаточно сложно выяснить истинную 
мотивацию возникновения ойконима Вежа. Скорее всего, он отража
ет именно значение некого рубежа, границы между старинными вол. 
или иными земельными владениями на Устье. Определение великая из 
источника XVII века связано с административной функцией дер. (см. 
ниже — Великая). Ещё одну любопытную версию о происхождении 
ойконима предложил А.К. Матвеев. Он обратил внимание на то обсто
ятельство, что рядом с дер. Вежа имеются микротопонимы лес Лопино, 
бол. Лопинское, поле Лопина Грива, а русское диал. вежа в одном из 
значений — это «саамское (лопарское) жилище — шалаш, сложенный 
остроконечно из жердей и покрытый хворостом, мхом и дерном» [Мат- 
веевСТСР 2: 192]. Таким образом, в окрестностях дер. Вежа русские 
могли проживать рядом с древними лопарями (лопью), потомки кото
рых — саамы обитают в настоящее время на Кольском полуострове 
(Мурманская область) и на севере Фенноскандии. В качестве лишнего 
подтверждения этому можно привести и тот факт, что жителей Вежи 
устьяки прозывают чащатами, считая их потомками чуди [Мартынов 
2007: 193]. Другие коллективные прозв. жителей Вежы — чудь вежан- 
ская и чернотропики: «раньше избы толили по-чёрному, от избы к избе 
были чёрные тропки» [КПЖ 2007: 103, 104]. В первые десятилетия су
ществования Устьянского района существовал Вежевский с/с.

ВЕЛИКАЯ, Велика [МЗВУ: 42; ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи, 
при впадении в неё Мехреньги, в Дмитриевской вол. Стоит рядом с ре
лигиозным и административным центром Дмитриевской вол. — дер. 
Алфёровская (Погост) (см. выше). Но, судя по всему, на начальном эта
пе освоения данной местности русскими именно Великая была цент
ром Усть-Мехренгской сохи, так как термин великая в старину означал 
«центральная дер. вол.; село, где расположен двор с властной адми
нистрацией». Вероятно, в старину эти земли принадлежали великим 
князям Владимирским.

ВЕЛИКИЙ [ДАО] — выселок в Митинском с/с. Стоял при впаде
нии ручья Великого (см. ниже, часть 3) в Сереж.

ВЕЛИКОВСКИЙ [ДАО] — хутор в Дмитриевском с/с ЧР. Был ос
нован крестьянами из дер. Великая (см. выше).

ВЕРИГИНСКАЯ, Виригинская, она же — Дьяковская [МЗВУ: 22; 
ВГ: 85] — дер. на лев. берегу реки Верюга, при впадении в неё Сенюги, в 
Бестужевской вол. По всей видимости, первое назв. дер. происходит от 
финно-угорского гидронима Верюга (значение его см. ниже, часть 3). В 
основе второго ойконима лежит профессиональное прозв. Дьяк (> отч. 
Дьяков) — «церковный чтец, помогавший священнику при богослуже
ниях», а также — «волостной или сельский писец» [Д 1: 439]. Так как 
Дер Дьяковская расположена неподалеку от Бестужевского Погоста



(Верюжского Погоста) (см. выше), то «церковное» значение прозв. бу
дет ближе. По всей видимости, в старину в Дьяковской жили семьи 
церковного причта местного приходского храма. С назв. дер. или реки 
связана и местная фам. Верюжский (см. ниже, часть 2). Жителей дер/ 
прозывали окурки, за то, что много курили, «были чёрные, как смоль» 
[КПЖ 2007: 89].

ВЕРИГИНСКАЯ, она же — Курицина [ВГ: 329] — дер. на лев. бе. 
регу Заячьей в Заячерецкой вол. В писц. кн. 1685 года — Веригинская 
в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В переп. кн. 1692 года — Курицинская 
[АХУ 3: 593]. Около данной дер., в отличие от бестужевской Веригине- 
кой (Дьяковской) (см. выше), нет реки с назв. Верюга, поэтому напраши
вается вывод о связи этого ойконима с дер. Веригино (Веригинская) на 
реке Уфтюге в соседнем Тарногском районе Вологодской области. Вери- 
гинскую в Заячерецкой вол. Тотемского уезда могли основать выходць 
из уфтюгекого Веригина. В основе назв. лежит прозв. Верига — «тот 
кто по данному им религиозному обету носит на теле тяжёлые желез
ные оковы, кандалы, цепи» [Он.: 66; Кузнецов 2007: 36]. Народное назй 
связано с распространённой в дер. фам. Курицын (см. ниже, часть 2)

ВЕРХ-ЗАЯЧЬЯ [ДАО] — хутор в Первомайском с/с. Стоял в верхо 
вьях реки Заячья, которая вытекает из болота Верх-Заячья Чисть.

ВЕРХНЕ-ЛОЙГИНСКИЙ ПОЧИНОК, Верхняя Лойга [МЗВУ: 42 
ДАО] ■— дер. на лев. берегу Лойги в Дмитриевской вол. Это был самьгё 
верхний (от устья Лойги) из трёх других починков на реке. О происхож 
дении финно-угорского гидронима Лойга см. ниже, часть 3. См. такж< 
ниже — Нижне-Лоигинский Починок, Средне-Лойгинский Починок.

ВЕРХНЕ-СЕЛЬМЕНСКИЙ ПОЧИНОК, она же — Исаково, Иса
ковская [МЗВУ: 132] — дер. в Ростовской вол. Починок находился н< 
реке Сепьменьге, прав. пр. Кулоя. Второе назв. связано с муж. имене\ 
из церковных святцев Исаак (> Исак', > отч. Исаков). См. также ниже — 
Сельменский Выселок (Мартыниха).

ВЕРХНИЕ — починок в Никольской вол. Был создан в верхнем те
чении реки Ускоперть.

ВЕРХНИЙ [ДАО] — хутор в Дзержинском с/с ВР. Располагался 
вверх по течению Кокшеньги, выше старинного гнезда дер.

ВЕРХНИЙ ПРИЛУК, см. ниже — Сысоевская.
ВЕРХНЯЯ, см. ниже — Тарасовская.
ВЕРХНЯЯ МИХАЛЕВСКАЯ, см. ниже — Михалевская (в Семё

новской вол.).
ВЕРХНЯЯ ПАДОМА, см. ниже — Падома Верхняя.
ВЕРХНЯЯ ПОРЖЕМА [СНВУ: 115; ВГ: 85] — дер. на прав, бере 

гу Устьи в Камкинской вол. Поржема — это, во-первых — река, пр 
Устьи, а во-вторых — гнездо из трёх соседних дер. (см. выше — Бы



вазовская (Средняя Поржема), см. ниже — Туроносовская (Нижняя 
Поржема)).

ВЕРХНЯЯ СЕМЁНОВСКАЯ, см. ниже — Семёновская Верхняя.
ВЕРХОВСКАЯ, Верховье [МЗВУ: 102; ВГ: 88; ДАО] — дер. на лев. 

берегу Соденьги в Малодорской вол. Это действительно самая верхняя 
по течению реки дер. в этой вол. В 30-е годы XX века существовал 
Верховский с/с.

ВЕРХОДВОРСКАЯ БОЛЬШАЯ, см. ниже — Камкинская.
ВЕРХОДВОРЬЕ, см. ниже — Ю рятинская.
ВЕРШИНСКАЯ [ДАО] — дер. в Первомайском с/с. Назв. её связано 

с народным географическим термином вершина — «начало реки, ис
ток, верховье» [СВГ 1: 64].

ВЕРЮЖСКИЙ — починок в Бестужевской вол. Стоял на берегу 
озера Верюжского (см. ниже, часть 3).

ВЕРЮЖСКИЙ ПОГОСТ, см. выше — Бестужевский Погост.
ВИРЕВСКАЯ, см. выше — Большевировская.
ВЛАСОВСКАЯ — дер. при впадении Устьи в Вагу ШР. Пристань 

рядом с ней носила интересное назв. Усть-Устья. Назв. дер. происхо
дит от муж. православного имени Власий (> Влас, > отч. Власов). Есть 
сведения, что в старину в дер. имелась часовня, посвящённая святому 
Власию. Известно и более древнее соответствие этого религиозного 
персонажа языческому др.-рус. богу Велесу (Волосу), который «отве
чал» за подземный, потусторонний мир, был покровителем торговцев 
и купцов, а ещё защищал диких и домашних животных. Православ
ные Власьевские церкви и часовни часто ставились на месте древних 
святилищ и капищ, посвящённых богу Велесу. Не исключено, что и 
в устье реки Устьи имелось подобное святилище, которое отмечало в 
сакральном плане начало этой большой, важной для людей реки. Жи
телей дер. прозывали вороны [КПЖ 2006: 90]. См. также ниже — Вла- 
сьевский Выселок.

ВЛАСОВСКАЯ, см. выше— Большедорская.
ВЛАСЬЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК [ДАО] — дер. в Ульяновском с/с ВР. 

В писц. кн. 1685 года отмечена дер. Власовская Ракульской вол. [СР: 
79], а в переписной книге 1692 года — Власьевская с часовней во имя 
Власия, епископа Севастийского [АХУ 3: 598]. Позднее дер. стала пус
тошью. Вероятно, на рубеже XIX — XX веков на этом месте вновь по
селились крестьяне. См. также выше — Власовская.

ВОДРЕНЬГА, см. ниже — Маловодренский Починок.
ВОЛОВА, см. ниже — Щапинская.
ВОЛОЧЕНСКИЙ ПОЧИНОК, Волочёк [МЗВУ: 42; ДАО] —  дер в 

Дмитриевской вол. Волок в старину это «лесная гужевая дорога, соеди
няющая две вол., две отдалённые друг от друга дер.» Часто волоком



называли и сам «глухой лес, непроезжий бор, из которого срубленнц 
деревья зимой и летом вывозят на полозках, на волоках» [Д 1: 236]. 
исключена связь назв. починка и народного ойконима для дер. Бакji 
пинская (см. выше) — Волочное.

ВОЛОЧНОЕ БОЛЬШОЕ, см. выше — Бакулинская.
ВОЛОЧНОЕ МАЛОЕ, см. выше— Бакулинская.
ВОЛЮГСКИЙ, Волюжский Починок [ДАО] — выселок на пра^ 

берегу реки Волюга в Кузоверском с/с. О происхождении гидроницф 
см. ниже, часть 3. В середине XX века выше по течению реки сущес^ 
вовал ещё лесоучасток Волюжский.

ВОЛЯ, Коммуна Воля [ДАО] — выселок в Строевском с/с. Возни| 
в первые послереволюционные годы, на волне народных представле1 
ний о крестьянской свободе — воле.

ВОНЖУГА, см. ниже — Рябченко
ВОРБАЗА — дер. на прав, берегу реки Верхняя Ворбаза. О значе 

нии финно-угорского гидронима Ворбаза см. ниже, часть 3.
ВОРОНИНСКАЯ, Вороновская, Воронино [СНВУ: 112; МЗВУ 

102] — дер. на лев. берегу Содеса в Малодорской вол. От прозв. Bopoii 
(> отч. Воронин), которое могли дать нерасторопному, вялому челова 
ку; разине, рохле [Д 1: 244].

ВОСОЛОВО, она же — Заречье [ДАО] — дер. в Синицком с/с ч | 
Это был выселок за реку Устью из старожильческих дер. Первое наз| 
загадочно по происхождению. Можно предположить, что в его осной 
скрывается прозв. человека *Осол (> Восол) с возможным значение^ 
«любитель солёной пищи» (ср. осолить — «засолить впрок мясо, гр | 
бы и т.д.» [СВГ 6: 78]).

ВТОРАЯ НАГОРСКАЯ, см. ниже — Гора (в Камкинской вол.).
ВЫДРЯК [ДАО] — выселок в Вировском с/с. Есть диал. выдра н 

«паз в столбах ограды, куда вставляются концы жердей» [СВГ 1: 9lj 
но мотивировать ойконим в связи с этим термином можно только пр| 
дополнительных сведениях. Возможно, существовало отдельное слов! 
выдряк, как синоним диал. дор (см. выше — Большедорская).

ВЫПОЛЗОВО, см. ниже — Кормашский Выселок.
ВЫРВИНЫ [ДАО] — починок в Синицком с/с ЧР. Вырвать — эт 

«выдирать, рвать силой» [Д 1: 311]. Вероятно, местный термин вырвг 
на означал такое место в лесу, где деревья выдирали с корнем, готов 
почву под будущую пашню.

ВЫСЕЛОК ГАРЬ, см. ниже — Гарь.
ВЫСЕЛОК ГОРСКИЙ, см. ниже — Горский.
ВЫСЕЛОК НОВИНКИ, см. ниже — Новинки.
ВЫСОКАЯ [ДАО] — дер. (выселок) на лев. берегу реки Нижня( 

Ворбаза в Березницком с/с. Была основана на вершине высокого холм^



ВЫСОКИЙ [ДАО]— хуторвТруфановскомс/с.См. выше—Высокая.
ВЫСОКИЙ [ДАО] —  починок в Синицком с/с ЧР. См. выше — 

Высокая.
ВЫСОКИЙ 1ДАО] — починок в Бритвинском с/с ЧР См. выше — 

высокая.
ВЫСТАВКА, см. ниже — Каменная Выставка.
ВЫСТАВКА [ДАО] — дер. на прав, берегу Заячьей в Ростовской 

вол. Народный поселенческий термин выставка в старину означал 
«отдельный двор или небольшая дер., вынесенные (выставленные) за 
пределы владений старой дер.» [СВГ 1: 100] или же считался синони
мом выселку [АОС 8: 240]. Сюда переселились крестьяне из соседней 
дер. Большемедвежевская. См. также выше — Выселок Гпубокий.

ГАРЬ, Выселок Гарь, она же — Завод [ДАО] — дер. (хутор) на 
лев. берегу Кокшеньги в Дзержинском с/с ВР. Новая дер. возникла на 
месте сгоревшего участка леса или гари. Сюда переселились (высели
лись) крестьяне из соседней дер. Ужеминская (см. ниже). Второе назв. 
можно связать с термином завод — «заведение или устройство для 
машинной выделки чего-то» [Д 1: 561]. В девятнадцатом столетии в 
Вельском уезде существовало много смолокуренных заводов. Прояс
нить назв. помогла карта Вологодской области 1947 года издания, где 
дер. подписана как Пековый Завод. В данном случае пек — это «гус
тая хвойная смола, остаток от перегонки скипидара; белая, варёная 
смола» или «вар, чеботарная смола» [Д 3: 28]

ГЕОРГИЕВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. От муж. 
имени Георгий или фам. Георгиев.

ГЕРАСИМОВО, см. ниже —  Пашутинская.
ГЛАЗАНОВСКАЯ, Глазанова [МЗВУ: 102; ВГ: 88] — дер. на прав, 

берегу Соденьги в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Ерма- 
ковская (Глазановская) в Соденской вол. [АХУ 3: 742]. Прозв. Гла
зам (> отч. Глазанов) явно связано по происхождению с диал. глаголом 
глазеть — «зевать, смотреть издали, рассматривать что-то без цели и 
толку» [Д I: 354]. У С.Б. Веселовского приведено схожее прозв. Гла- 
зун —  «ротозей, бездельник» [Он.: 79]. Старинное назв. связано с на
родным вариантом Ермак (> отч. Ермаков) одного из муж. православ
ных имён — Ерм, Ермий, Ермоген, Ермократ или Ермолай.

ГЛОТОВСКАЯ, Глотово [СНВУ: 112; МЗВУ; 92] — дер. на прав, бе
регу Устьи, при впадении в неё реки Глотовицы (см. ниже, часть 3), в 
Леонтьевской вол. Назв. и дер., и реки в своих основах содержат прозв. 
человека Глот (> отч. Глотов) в значении «тот, кто прожорливо глота
ет пищу; обжора, жадина; пьяница» [Д 1: 356; Он.: 79].

ГЛУБОКИЙ [ДАО] —  дер. (выселок) при впадении Ненюшки в 
Кокшеньгу в Дзержинском с/с ВР. Скорее всего, сюда выселились крес



тьяне из соседней старожильческой дер. Ревдино (см. ниже). Рядом с 
дер. протекает ручей Глубокий (см. ниже, часть 3), названный так не за 
глубину воды в русле, а за глубокую долину. См. также ниже — Глубо
кий Выселок, Глубоковская.

ГЛУБОКИЙ ВЫСЕЛОК [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Бес
тужевском с/с. Рядом с ней при советской власти возник посёлок лесо
пункта Глубокий. Выселком раньше называли дер., перенесённую на 
другое место или выстроенную на новом месте [АОС 8: 190]. Здесь же 
протекает по глубокой долине ручей Глубокий (см. ниже, часть 3), прав, 
пр. Устьи. От него и появилось деревенское назв.

ГЛУБОКОВСКАЯ — дер. на прав, берегу реки Яманихи ШР. Ря
дом протекает ручей Глубокий, прав, приток Яманихи (см. ниже, часть 
3). Гнездо дер. по берегам рек Яманиха и Шереньга в старину именова
лось Глубоковки. См. выше — Глубокий.

ГОЛОВАТЫ Й, Гоголоватый [ДАО] — выселок на лев. берегу Ус
тьи в Строевском с/с. Диал, голова имело значения «верх, вершина; ис
ток реки, оврага» [Д 1: 368]. Выселок стоял под высоким коренным бе
регом, с которого в Устью скатываются несколько небольших ручьёв.

ГОРА, она же — Нагорская, Нагорная [МЗВУ: 62; ВГ: 82] — дер. 
на лев. берегу Устьи в Камкинской вол. В грамоте 1638 и переп. кн. 
1692 годов — Нагорская в Орловской вол. [ИСЗ: 104; АХУ 3: 734]. В 
начале XX века выделялись дер. Первая Нагорская и Вторая Нагор
ская [ДАО]. Старинный термин гора или горка означал «церковная 
дер., земля в которой принадлежит местному приходскому священ
нику». Подтверждения этому имеются в старинных документах. На
пример, в переписной книге Вологодского уезда XVI века есть такая 
запись: «Того ж Рождественского погоста дер. церковная Горка, а в 
ней во дворе поп Иван...» [САС: 118], или же, в «сказке Кичменской 
вол. Устюжского уезда» 1694 года говорится о том, что «церковную дер. 
Горку в прошлом в 201 году продали.., а купили той же вол. крестьяне 
Харитон да Василей Яковлевы дети Игумновых, а дали за ту церков
ную дер. 8 рублей денег...» [АХУ 1: 1120]. Характерной особенностью 
всех дер. с назв. Гора, Горка, Нагорская является то, что они располо
жены в непосредственной близости от церковных погостов или клад
бищ. В гаком случае термины гора, горка могли соотносится с рели
гиозным понятием о горнем месте, т.е. месте, расположенном ближе к 
богу. Согласно народным представлениям, признаками «святости» — 
покровительства свыше — обладали места, соотносимые с терминами 
верх, гора. В данном случае дер. Гора (Нагорская) находится рядом со 
старинным Орловским Погостом у дер. Дубровской (см. ниже). Нужно 
отметить также, что в ряде случаев, особенно у назв. дер., возникших 
во второй половине XIX —- начале XX века возможно и более «про



заичное» значение термина гора, горка — «высокий холм с крутыми 
склонами». Коллективное прозв. жителей дер. — ерши. «они как про
тивные эти колючие ерши» [КПЖ 2006: 96].

ГОРА, см. ниже — Н агорская (в Ростовской вол.).
ГОРА, см. ниже — Охлябинская.
ГОРА, см. ниже —  Рубчевская
ГОРБЫЛЕЦ, Горылец — дер., а затем пос. на прав, берегу Устьи, 

при впадении в неё Ворбазы, в Никольской вол. Г'орбылец является 
выселком из соседней старинной дер. Березник (см. выше). Дер. нахо
дится на крутом склоне речной долины, что и явилось определяющим 
фактором в выборе назв. для неё. В вологодских говорах схожий тер
мин горбылёк означает «гора, холм, небольшая возвышенность» [СВГ 
1: 122]. Есть также диал. горбыль —  «горб, горбина», горбистая — 
«волнистая, неровная местность» [Д 1: 377].

ГОРЕЛЫЙ ПОЧИНОК, Горелая [МЗВУ: 122; ДАО] — дер. в Ни
кольской вол. Стояла в истоках ручья Малый Андерес. Такое назв. мог 
получить починок, возникший на месте сгоревшего леса (гари).

ГОРИЦКИЙ ПОЧИНОК, она же — Нагорица, Горица [МЗВУ: 42; 
Романов 2006: 140] —  дер. в Дмитриевской вол. Горица стояла недале
ко от церковного погоста, поэтому, у починка возможна связь с назв. 
дер. Гора (Нагорская) (см. выше) в таких устьянских вол., как Камкин- 
ская и Ростовская.

ГОРКА, см. ниже — Рысцева Горка.
ГОРКА, см. ниже — Скрябинская (в Минской вол.).
ГОРОДОК [ДАО] — выселок в Березницком с/с. Стоял на прав, бе

регу реки Нижняя Ворбаза на вершине высокого холма. Диал, городок 
многозначно: «ряд брёвен сруба; игра с песнями; игрушечный домик» 
[СВГ 1: 124], а также — «острог, укреплённое тыном место; церковная 
ограда» и др. [Д 1: 381]. Без дополнительных сведений мотивы проис
хождения данного назв. уже не установить. Возможно, местный тер
мин городок использовался как раз для обозначения высокого холма, 
горы.

ГОРОЧНАЯ, Право-Горочная, Правая Горка [МЗВУ: 22; ВГ: 
81] — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской вол. В переп. кн. 1692 
года —  Горочная в Верюшской вол. [АХУ 3: 720]. См. выше — Гора 
(Нагорская) в Камкинской вол., ниже — Лево-Горочная (Левая Горка).

ГОРОЧНАЯ, Горка [МЗВУ: 62; ВГ: 81] — дер. на прав, берегу Ус
тьи в Камкинской вол. Ныне вошла в состав села Шангалы (см. ниже). 
См. выше — Гора (Нагорская) в Камкинской вол.

ГОРОЧНАЯ, Горка [МЗВУ: 102; ВГ: 88] — дер. на прав, берегу Со- 
Деса в М алодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Холмовская (Горка) 
в Соденской вол. [АХУ 3: 746]. Назв. Холмовская и Горочная являются



топонимическими синонимами. См. выше — Гора (Нагорская) в Кам
ки некой вол.

ГОРСКИЙ, Выселок Горский ГДАО] — дер. (выселок) на прав, бе
регу Заячьей в Ростовском с/с. Эту дер. основали крестьяне, выселив
шиеся из общины соседней дер. Гора (Нагорская) (см. выше).

ГОРЮШИНО [ДАО] — починок в Синицком с/с ЧР. Или от прозв. 
Горюша — «несчастный, жалкий человек» (ср. диал. горюн в том же 
значении [СВГ 1: 126]), либо от того, что крестьяне горевали о своей 
тяжёлой судьбе, выселившись налесной починок.

ГРЕМЯЧИЙ [ДАО] — выселок в Прилукском с/с. Стоял на ручье 
Гремячий (см. ниже, часть 3), одном из притоков Солицы.

ГРИВА ШИРОКАЯ, см. ниже — Широковский Починок.
ГРИГОРОВСКАЯ [ВГ. 86; СНВУ: 118] — дер. на лев. берегу Кок

шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Григорово 
в Ракульской вол. [СР: 79]. От православного муж. имени Григорий (> 
Григор\ > отч. Григоров). В первые десятилетия советской власти око
ло дер. возникла ещё ГРИГОРОВСКАЯ коммуна [ДАО].

ГРИДИНСКАЯ ВТОРАЯ, см. ниже — И саковская (в Заячериц- 
кой вол.).

ГРИДИНСКАЯ ПЕРВАЯ, см. ниже — Ссмушинская
ГРИШИНСКАЯ, см. ниже — Малодорская.
ГРУНЦОВСКАЯ, Грунцевская, Грунцово, она ж е— Кузнецово 

[СНВУ: 115; МЗВУ: 122] — дер. на прав, берегу Устьи, при впадении 
в неё речки Грунцова (см. ниже, часть 3), в Никольской вол. В переп., 
кн. 1692 года — Грунцевская (Кузнецова) в Волюшской вол. [АХУ 3: 
704]. Диал, слово груна в старину означало «тихая конская рысь, малая 
рысь», а грунить — «ехать рысцой, слегка рысить» [Д 1: 400]. Какое 
отношение эти диалектизмы имеют к прозв. Грунец (> отч. Грунцов), 
сказать сложно. Так могли прозвать человека, который вместо прос
той ходьбы стремился передвигаться впробеги. Второе, народное назв. 
дер., происходит от распространённой у жителей фам. Кузнецов (см. 
ниже, часть 2). В случае с дер. Грунцовской нужно отметить любой 
пытное сходство двух назв. Грунцово — Кузнецово (см. также похожие 
случаи ниже — Кезоминская (Мамино), Пирятинская (Корякино), Ско- 
чевская (Кочеватка) и др.). Подобные примеры отмечаются и в других 
местах Русского Севера. Жителей дер. прозывали грунцовская зырь: 
«они самовольные были, такие бойкие, зырь да и всё» или лапанцы\ 
[КПЖ 2006: 99; 2007: 83].

ДАЛЬНИЙ СУЗЁМ, см. ниже— Шилов Починок.
ДАЛЬНИЙ ХУТОР — стоял на прав, берегу Устьи выше дер. Ново-! 

шинская, откуда и выселились крестьяне на хутор, на самые дальние 
от дер. поля.



ДЕВЕТЯРОВСКАЯ, см. ниже — Зелени некая
ДЕМЕНТЬЕВСКАЯ, см. ниже — Дубровская (в Ростовской вол ).
ДЕМЬЯНОВСКАЯ, см. ниже — Прясницино-Левая Сторона
ДЕНИСКОВО [ДАО] — выселок в Павлицовском с/с. Возник на бе

регу ручья Денисков (см. ниже, часть 3).
ДИКАЯ, см. выше — Анциферовская
ДМИТРИЕВ НАВОЛОК, Дмитрепаволоикая, Дмитриевская 

[СНВУ: 115; МЗВУ: 92; ВГ: 80] — дер. на лев. берегу Устьи в Леонтьев
ской вол. В переп. кн. 1692 года — Дмитриев Наволок в Чадромской 
вол. [АХУ 3: 684]. Народный термин наволок означает «заливной луг 
на пойме у реки», «небольшая возвышенность», «островок», «лужа», 
«мыс», «поляна, удобная для сенокоса» [СВГ 5: 28; Мурзаев 1984: 386]. 
На Устье наволоками называли заливные луга на плоских речных мы
сах. В данном случае дер. возникла рядом с наволоком, принадлежав
шим когда-то крестьянину Дмитрию.

ДМИТРИЕВСКИЙ ПОГОСТ, см. выше — Алфёровская.
ДОЛГАЯ, Долга [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Дмитриев

ском с/с ЧР. Возникла как выселок на рубеже XIX — XX веков. Назв. 
её, вероятно, связано с микротопонимом Долгое — так именовали се
нокос, вытянутый вдоль речного берега.

ДОМ [ДАО] —  хутор в Ростовском с/с. Для хуторов вообще были 
характерны простые назв., часто в форме существительного. Из диал. 
лексики можно отметить, что в вологодских говорах дом — это «пяти
стенок» [СВГ 2: 42], в отличии от клетской избы.

ДОНСКОЙ [ДАО] — выселок в Вежевском с/с. Связь с назв. реки 
Дон в данном случае опосредованная. Так могли поименовать новую 
дер. из-за богатых почв, «как донские чернозёмы». Интересно, что в 
Шангальском с/с существовал выселок с характерным назв. Степь (см. 
ниже).

ДОР [ДАО] — хутор в Дзержинском с/с ВР. Народный термин дор 
означает «пашня или сенокос на расчищенном среди леса месте» [СВГ 
2: 46]. См. также выше — Болыиедорская.

ДОРОВСКАЯ, см. выше — Болыиедорская.
ДОРОВСКАЯ [ДАО] —- дер. в Прилукском с/с. См. выше — Боль- 

шедорская (Доровская), Дор.
ДУБРОВКИ [ДАО] — хутор в Труфановском с/с. Не исключена 

Связь с назв. дер. Дубровская (Дементьевская).
ДУБРОВСКАЯ, она же — Орловский Погост, Орлово [МЗВУ: 62; 

ВГ 82] — дер. на лев. берегу Устьи в Камкинской вол. В XVII веке 
сУЩествовала Орловская вол., а в переп. кн. 1692 года отмечена дер. 
% бровская [АХУ 3: 714, 735]. По сути дела, это две слившиеся друг 
с Другом дер. — Орлово и Дубровская. Рядом протекает небольшой



ручей Орлов [Мартынов 2007: 206]. В основе назв. может лежать кац 
прозв. Орел с предполагаемым значением «смелый, отважный чело, 
век; удалец-молодец» [Д 2: 690], так и природные особенности лоли< 
ны реки, где могли гнездиться орлы. Однако, есть и более интересно^ 
толкование ойконима Орлово. Он может быть переводом на русскиЦ 
язык мерянского гидронима Кочкужмень — «Орлиный мыс» (см! 
ниже, часть 3). Другое назв. дер. связано с народным термином оуброч 
ва (дубрава). В соседнем Тарногском районе Вологодской области назв. 
Дуброва, Дубровская носят девять дер. в разных кокшенгских вол. В 
др.-рус. языке дуброва — «лиственный лес, выросший на выпаханной 
и заброшенной росчисти» [СЛРЯ 4: 370]. Иногда дубровой называли во
обще «густой лес из деревьев разных пород» [СВГ 2: 62, 63]. В «Явка^ 
Тарнажского Городка» от 1617 года встречается такие фразы: «Пашут 
дубровы; а у старых жильцов пашен в наших дубровах не было; наш^ 
дубровы и чертежи запахали насильством» [АХУ 2: 635], на основании 
чего можно сделать вывод, что термин дуброва в XVII веке означал 
«пашня на месте подсеки (возможно, в лиственном лесу)». Недалеко 
от дер. находится болото Чудское, по краям которого есть ямы, в ко
торых, по преданию чудь сгубила себя [Березович 2000: 459-460]. В 
первые десятилетия Устьянского района существовал Орловский с/с.

ДУБРОВСКАЯ, она же — Дементьевская [ВГ: 328] — дер. в меж
дуречье Пукомы и Заячьей в Заячерецкой вол. В писц. кн. 1685 года—\ 
Дементьсвская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. От муж. православного 
имени Доментиан (> Дементий', > отч. Дементьев). См. также выше —i 
Дубровская (Орловский Погост).

ДУДИНСКАЯ, Дудино [МЗВУ: 122; ВГ: 81] — дер. на прав, oeperj 
Устьи в Никольской вол. В первой половине XX века дер. делилась на 
две части — Большое Дудино и Малое Дудино [ДАО]. Прозв. Дуд|  
(> отч. Дудин) в старину могло означать «пьяница», т.к. имеется диал] 
глагол дудить — «пить много вина» [Д 1: 500; Ф 1: 550]. В начале 
XVIII века зафиксирован устьяк Иван Дудин [ИСЗ: 122]. Жителей по- 
соседски прозывали скобари — «скупые, сердитые» [КПЖ 2007: 96].

ДУДИНСКАЯ [ВГ: 332; СНВУ: 136] — дер. в междуречье ПукомЫ 
и Заячьей в Заячерецкой вол. В переп. кн. 1692 года — Дубинская в 
Волюшской вол. [АХУ 3: 706] (вероятно, с ошибкой при публикаций 
источника). В писц. кн. 1685 года — Дудинская в Заячерецкой boj|  
[СР: 80]. См. выше — Дудинская (в Никольской вол.).

ДЬЯКОВСКАЯ, см. выше — Веригинская.
ЕВСИЕВСКАЯ, см. ниже — Зарузская.
ЕВСЮТИНСКАЯ, она же — Каликина [ВГ: 331; ДАО] — дер. н 

левобережье Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Ев 
сютинская в Минской вол. [СР: 80]. У муж. имени Евсевий из цер



ковных святцев существовал народный вариант Евсюта (> огч. Евсю- 
тин). Прозв. Калика в старину имело значения «паломник, странник; 
нищий» [Д 2: 78].

ЕДЬМА, Едемская, Едемско-Орловская, Едемская-Серновская 
[СНВУ: 115; МЗВУ: 122; ВГ: 81] —  дер. на прав, берегу Устьи в Ни
кольской вол. Источники середины XVII века фиксировали форму 
назв. Едома [Смольников 2004: 28]. В переп. кн. 1692 года — Едемская 
в Волюшской вол. [АХУ 3: 705]. В старину относилась к Орловскому 
церковному приходу (см. выше — Дубровская {Орловский Погост)), от
чего и получила такое определение в своём назв. По мнению А. К. Мат
веева, частые на Русском Севере топонимы Едьма можно сопоставить 
с мар. идым —  «гумно, ток». В то же время существует русский на
родный географический термин едома с большим спектром значений: 
«лесная глушь», «возвышенность, высокий берег реки», «отдалённая 
местность» [Матвеев 2006: 177]. Рядом с дер. действительно имеется 
характерного вида огромный холм, ныне безлесный, но в старину, не
сомненно, поросший деревьями. Слово это явно было заимствовано из 
финно-угорского источника, только неизвестно, из какого. В 30-х го
дах XX века существовал Едемский с/с. С назв. дер. может иметь связь 
фам. Едемский, см. ниже, часть 2.

ЕДЕМСКИЙ [ДАО] — выселок в междуречье Мягромы и Мяткур- 
ги в Орловском с/с. По-видимому, был основан крестьянами из дер. 
Едьма (см. выше) или же, ойконим происходит от местной фам. Едем
ский (см. ниже, часть 2).

ЕДЕМСКО-НИКОЛЬСКАЯ, Едсмская-Никольская [СНВУ: 115; 
ВГ': 81] —  дер. на прав, берегу Устьи в Никольской вол. Относилась к 
Никольскому церковному приходу, в отличии от дер. Едьма (Едемско- 
Орловская) (см. выше).

ЕЗОВЕЦ [ДАО] —  починок в Бритвинском с/с ЧР. Рыболовный 
термин ез в старину означал «частокол или плетень поперёк реки для 
ловли рыбы путём установки ловушек в отверстиях» [Д 1; 517]. Микро
топоним Езовец мог означать место на реке, где забивали ез.

ЕРГИНЫ [ДАО] —  починок в Синицком с/с ЧР. Видимо, был ос
нован крестьянами из Бестужевской вол. по фам. Ергины (см. ниже, 
часть 2).

ЕРМАКОВСКАЯ, см. выш е—  Глазановская
ЕРМАНЕНКОВ [ДАО] —  починок в Бритвинском с/с ЧР. Ерман — 

это народный вариант муж. церковного имени Герман.
ЕРШОВСКАЯ, Ерш евская [СНВУ: 116; МЗВУ: 132]— дер. на прав, 

берегу Заячьей в Ростовской вол. Первый поселенец на месте этой дер. 
носил прозв. Ёрш. (> отч. Ершов) —  «строптивый, сварливый человек» 
1Д 1: 522].



ЕХЛИБЯТА — дер. на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. Это 
был выселок из соседней дер. Карповская (Коростипо) (см. ниже). Ве
роятно, изначально здесь поселилось несколько родственных семей, 
которых и прозывали Ехлибята. Основа данного родового прозв. —. 
Ехлиб — пока надёжного истолкования не находит. Можно лишь пред. 
положить, что существовало прозв. *Еслиб — «человек, который в раз
говоре часто употреблял лексему еслиб».

ЖЕРДОГНЫЙ [ДАО] — выселок в Вежевском с/с. Диал, жердо- 
гон имело значение «рыбак, который при подлёдном лове продвигает 
жердь с сетью или неводом подо льдом» [СВГ 2: 84]. В основу назв. 
новой дер. данный термин мог проникнуть через прозв. человека.

ЖИЛКИНО, см. ниже — Зуевская.
ЖОХОВСКАЯ — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской вол. 

Данный ойконим ведёт начало от прозв. человека Жох (> отч. Жохов), 
которое в старину имело целый ряд значений. Ближе всего аналогич
ное слово из архангельских говоров — «старожил, родович; коренной, 
природный житель». Из других значений можно привести следующие: 
«мужик, серяк; смурый, грубый мужлан», «жулик, плут, вахлак, во
ришка-карманник», «тёртый, бывалый, закалённый, опытный дока» 
[Д 1: 536; Он.: 116].

ЖУКОВСКАЯ, см. выше — Акссновская.
ЗАБЕРЁЗОВО, см. ниже — Соболевская.
ЗАБЕРЁЗОВСКИЙ ВЫСЕЛОК [МЗВУ: 22] — дер. в Бестужевской 

вол. Эту дер. основали крестьяне, выселившиеся на новое место из ста
рожильческой дер. Заберёзово (Соболевская) (см. выше).

ЗАБОЛОТНАЯ, Заболотье, она же — Милославская, Миломавс- 
кая [МЗВУ: 62; ВГ: 82] — дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. 
В переп. кн. 1692 года — Заболотная в Шангальской вол. [АХУ 3: 730]. 
Очевидно, по отношению к центральной дер. вол. Заболотная распола
галась действительно за болотом. Второе назв. связано с др.-рус. муж. 
именем Милослав, которое отсутствует в православных святцах. Один 
этот факт говорит о достаточной древности назв. этой дер. См. также 
ниже — Мягкославская (Некрасовская).

ЗАБОЛОТСКИЙ ПОЧИНОК, Заболотье [МЗВУ: 42; ДАО] — дер. 
в истоке Пордонги (Пердонги) в Дмитриевской вол. Починок был вы
строен на старинной лесной дороге (волоке) из центра Дмитриевской 
вол. к берегам Северной Двины. По отношению к другим, старожиль
ческим дер. вол., починок располагался за болотом.

ЗАБОРСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. Стоял за 
сосновым бором по отношению к другим дер.

ЗАВАЛЫ, Заваловская, она же — Авнюгская, Авпюгский Почи
нок, она же -  Устьянский Починок [МЗВУ: 142] — дер. в Семёновс



кой вол. Этот починок на реке Авнюге, относящейся к бассейну Север
ной Двины (на территории Красноборского уезда), создали крестьяне, 
переселившиеся с берегов Устьи, поэтому данный ойконим было ре
шено включить в состав словаря. Дер. Завалы стояла как раз посреди
не старинного тракта (лесного волока) от дер. Кадыевская на Устье до 
села Черевково на Северной Двине. Здесь, на полпути трудной дороги, 
всегда можно было найти ночлег и обогрев. Народный географический 
термин завал в архангельских говорах имел значения «крутая сторона, 
приглубый бок отмели», «низменность, уступ, впадина, ямина». Кост
ромское диал. слово завалы означало «землянка для жилья, покрытая 
(заваленная) досками, соломой, дерном» [Д 1: 558]. В настоящее время 
невозможно выяснить точную мотивацию возникновения ойконима 
Завалы. Может быть, починок был устроен под угором, на низкой реч
ной террасе, либо и в самом деле первые жители сделали себе землян
ки и обитали в них до тех пор, пока не срубили избы.

ЗАВОД, см. выше — Гарь.
ЗАВОРЬЕ, см. ниже — Обонеговская.
ЗАГАРСКАЯ, Загорская, она же — Савкино [СНВУ: 115; МЗВУ: 

122] —  дер. на лев. берегу Устьи в Никольской вол. Два фонетичес
ких варианта назв. —  Загорская и Загарская — позволяют по разному 
толковать происхождение данного ойконима. Он может быть связан с 
терминами гора (см. выше —  Гора (Нагорская)) или гарь (см. выше — 
Гарь (Завод)). Вторая версия более обоснована, так как рядом с дер. 
протекает ручей Загарпый (см. ниже, часть 3). Народное назв. дер. свя
зано с муж. православным именем Савва (> Савка). Возможна связь с 
назв. дер. из этой же вол. — Лобановская (Подгарь), см. ниже.

ЗАГАРЬЯ, см. выше — Алексеевская.
ЗАДНЯЯ, см. ниже —  Моиссевская
ЗАДОРСКАЯ, Задорье [МЗВУ: 62; ВГ: 81] дер. на нрав, берегу 

Устьи в Камкинской вол. О значении термина дор см. выше — Боль- 
шедорская (Доровская), Дор. Дер. была выстроена за дором по отно
шению к другим, старожильческим селениям вол. Жителей Задорья 
звали зыряне [КПЖ 2006: 98].

ЗАДУБРОВСКИЙ [ДАО] — выселок в Строевском с/с. Вероятна 
связь с назв. дер. Дубровская (Орловский Погост) (см. выше), располо
женной ниже по течению Устьи.

ЗАИМКИ —  дер. (хутор) на прав, берегу Яманихи ШР. Это был 
выселок из соседней дер. Глубоковская (см. ниже). Заимка в старину — 
это «заполье, запольная пашня, расположенная отдельно от общинных 
^мель, в пустоши», а в Сибири так называли место, занятое под зем
ледельческое заведение с избой и другими хозяйственными ухожами, 
Другими словами — хутор [Д 1: 581].



ЗАКРЕЖ [ДАО] — починок в Дмитриевском с/с ЧР. Возможно, 
назв. связано с народным географическим термином кряж — «гряда; 
материк, нерушёная земля; сухое, непаханое место» [Д 2: 208].

ЗАЛАЗНОЕ, Залазновский [ДАО] — выселок на лев. берегу реки 
Верхняя Ворбаза в Едемском с/с. Ср. архангельское диал. залазь — 
«высокая ель, у которой на верхушке обрубаются ветви, для приметы», 
но ближе будет другое значение этого слова — «глухой кут, закоулок, 
скрытый уголок» [Д 1: 595], так как выселок возник среди дремучего 
леса, вдали от старожильческих дер.

ЗАЛИВНОЙ НАВОЛОК, Залывной Наволок, Залив-Наволок, 
она же — Борок [МЗВУ: 92; ВГ: 82] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в 
Леонтьевской вол. Народный географический термин наволок означал 
«заливной луг» или «мыс; полуостров, ограниченный руслом реки», 
а шире — «луг, сенокосное угодье» (см. выше — Дмитриев Наволок). 
В данном случае определение заливной является тавтологичным, т.к 
местные крестьяне, по всей видимости, понимали термин наволок 
именно в широком смысле. Борок —  это «небольшой сосновый лес, 
бор». Правда, в архангельских говорах отмечено и такое значение это
го слова, как «полуостров; мыс, огибаемый рекой» [АОС 2: 83], но оно 
явно вторичного происхождения. Дер. Заливной Наволок была пост
роена как раз на границе двух природных комплексов — заливного 
луга в пойме Кокшеньги и соснового леса на первой, боровой террасе 
долины реки.

ЗАОСТРОВСКАЯ, Заостровье [МЗВУ: 62; ВГ: 81) — дер. на прав, 
берегу Устьи в Камкинской вол. В переп кн. 1692 года — Заостровная 
в Шангальской вол. [АХУ 3: 729]. Располагается чуть ниже большого 
острова на реке Устье. По отношению к дер. Юрятинской (см. ниже), 
которая в старину была центром этого гнезда дер., Заостровская рас
полагается за островом. См. также ниже, часть 2 — фам. Заостровс- 
кий.

ЗАОСТРОВСКИЙ ПОЧИНОК [ДАО] — дер. на прав, берегу Обили 
в Синицком с/с ЧР. Связь с назв. дер. Заостровская (см. выше) в Кам
кинской вол. не исключена. Ещё мобильнее местная фам. Заостров- 
ский (см. ниже, часть 2), поэтому починок могли основать крестьяне, 
носители данной фам.

ЗАПОЛЕМ [ДАО] — хутор в Плоском с/с. Располагался за полем от 
какой-то старожильческой дер.

ЗАРЕЧЬЕ — дер. на лев. берегу Устьи в Дмитриевской вол. Эта1 
был выселок за реку из дер. Кондратовская (см. ниже).

ЗАРЕЧЬЕ [ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи в Синицком с/с ЧР. 
Возникла как выселок из более старой дер. Синицкая (см. ниже), стоя
щей на противоположном берегу Устьи.



ЗАРЕЧЬЕ [ДАО] — дер. в Дмитриевском с/с ЧР. Находилась за ре
кой по отношению к другим дер.

ЗАРЕЧЬЕ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. Возник на лев. 
берегу Устьи, напротив дер. Лихачёво, т.е. за рекой.

ЗАРЕЧЬЕ, см. выше — Восолово.
ЗАРУЗСКАЯ, Зарусская [СНВУ: 112; МЗВУ: 102] — дер. на прав, 

берегу реки Рузы в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Евси- 
евская (Заруская) в Соденской вол. [АХУ 3: 747]. По отношению к 
центру Малодорской вол. дер. находится за Рузой, отчего и получила 
такое назв. Назв., дошедшее из источника XVII века, происходит от 
муж. имени Евсевий (> Евсей; > отч. Евсеев). О происхождении финно- 
угорского гидронима см. ниже, часть 3.

ЗАРУЧЕВНАЯ, см. ниже — Матвеевская.
ЗАРУЧЕВСКАЯ, Заручьевская [СНВУ: 116; МЗВУ: 132] — дер. на 

берегу Заячьей в Ростовской вол. Очевидно, по отношению к другим 
дер. Заручевская была расположена за ручьём.

ЗАРЯ [ДАО] — хутор в Едемском с/с. Характерное назв. для 20-х го
дов XX века, когда вставала заря революции, заря новой жизни.

ЗАСЛОНОВСКАЯ, см. ниже — Прокопцевская.
ЗАХАРОВСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ: 87] — дер. на прав, берегу реки 

Межницы в Ростовской вол. В основе ойконима лежит муж. имя Заха
рия (> Захар-, > отч. Захаров) из церковных святцев.

ЗАХАРОВСКАЯ, она же — Зуиха [ВГ: 331] — дер. на лев. бере
гу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Захаровская, 
Бородатово тож в Минской вол. [СР: 80]. См. выше — Захаровская 
(в Ростовской вол), см. ниже — Зуевская (Жилкино). Второй старин
ный ойконим связан с прозв. человека Бородатый. См. также ниже, 
часть 2 — Захаров.

ЗАХАРУГА [ДАО] - починок в Дмитриевском с/с ЧР. Назв. проис
ходит от муж. имени Захар (см. также выше — Захаровская).

ЗАЯЧЕВСКАЯ, она же — Костенская [ВГ: 329: СНВУ: 136] — дер. 
на прав, берегу Заячьей в Ростовской вол. Дер. получила своё первое 
назв. от протекающей рядом реки Заячьей (см. ниже, часть 3), а вто
рое — от народного варианта Костеня муж. православного имени Кон
стантин.

ЗАЯЧЕРЕЦКИЙ ПОГОСТ, Заячерицкий Погост [ВГ: 329] — дер 
(село) на берегу реки Заячья, центр Заячерецкой (Заячерицкой) вол.

ЗАЯЧЕ-РОСТОВСКИЙ ПОГОСТ [ВГ: 87] — дер. (село) на берегу 
реки Заячья в Ростовской вол. Назв. этого религиозного центра соеди
нило в себе имена здешней главной реки и вол. Сама Ростовская вол. 
в старину располагалась около знаменитой «ростовской межи» — гра
ницы между земельными владениями Ростова Великого и Великого



Новгорода Память о ней сохранилась до сих пор в нескольких гидро- 
нимах Межница (см. ниже, часть 3).

ЗЕЛЕНИНСКАЯ, она же — Деветяровская [ВГ: 329; СНВУ: 136] —. 
дер. на лев. берегу Межницы в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года —. 
Зелснинская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Народный географический 
термин зеленя в вологодских говорах прежде означал ровный берег реки, 
на котором из-за весеннего половодья нельзя устраивать пашню, то есть, 
другими словами — это заливной луг с хорошим травостоем [Кузнецов 
2007а: 98-99]. Не исключено также происхождение ойконима от прозв. 
Зеленя (> отч. Зеленин) — «юноша» или «больной человек». Прозв. Де~ 
ветяр (> отч. Деветяров) можно сравнить с диал. деветярной — «девя
тью взятый, в девять раз больший», девятерицы — «сроки человеческой 
жизни» [Д 1: 425]. В таком случае, Деветяр —  это «долгожитель».

ЗИНОВЬЕВСКАЯ — дер. на прав, берегу Кокшеньги, близ устья 
этой реки ШР. Су шествует муж. церковное имя Зиновий(> отч. Зиновьев).

ЗИНОДВОРСКАЯ, Зеподворская, Зимодворская [СНВУ: ПО; 
МЗВУ: 62] — дер. на берегу Устьи в Камки некой вол. Ныне вошла в 
состав села Шангалы (см. ниже). Зафиксированные в различных ис
точниках фонетические варианты назв. дер. позволяют предложить 
две версии о происхождении ойконима. Изначально дер. могла назы
ваться Зинин Двор или Зимний Двор. В первом случае в основе видится 
муж. имя Зина из церковных святцев, а во втором — так могли назвать 
дер., где первые русские люди на Устье стали оставаться жить на тму, 
хотя летом могли уходить на охотничьи или рыболовные промыслы в 
другие места. Другими словами, поселенцы в те времена ещё не зани
мались оседлым, земледельческим хозяйством. Термин двор в старину 
означал «дом, изба, тягло, семья с жильём своим, с ухожами и оградой, 
забором» [Д 1: 422].

ЗНАМЕНСКИЙ, Знаменская [ДАО] — дер. (выселок) на лев. бе
регу Большого Кочкужменя в Вежевском с/с. Не исключена связь с на
именованием церковного праздника Знамения господня. При основа
нии новой дер. в начале XX века крестьяне могли освятить это место с 
помощью одноимённой иконы или строительством часовни.

ЗУБАРЕВСКАЯ, она же — Иогорелка [ВГ: 329; СНВУ: 137] — дер. 
на прав, берегу речки Стругницы в Заячерецкой вол. В писц. кн. 1685 
года — Зубаревская, Зубревская [СР: 80]. От прозв. человека Зубарь 
(> отч. Зубарев) в значении «насмешник» [Д 1: 695]. В извете 1661 года 
упоминается поп Иван Зубарев [ИСЗ: 107]. О происхождении второго 
назв. -— см. ниже Погорелка (в Семёновской вол.).

ЗУЕВСКАЯ, Зуево, она же — Ж илкино [СНВУ: 112; МЗВУ: 92; 
ВГ: 80] — дер. на прав, берегу Кокшеньги в Леонтьевской вол. В переп. 
кн. 1692 года — Зуевская в Чадромской вол. [АХУ 3: 681]. Оба назв.



дер. в своих основах содержат прозв. людей: Зуй (> отч. Зуев) —  «ребё
нок-ш алун , озорник, задира» [Чайкина 1995: 40; Он.: 125] и Жилка — 
«скупой, жадина; охотник присваивать чужое добро» [Д 1: 452]. В 30-х 
годах XX века существовал Зуевский с/с, который затем был переиме
нован в Дзержинский с./с.

ЗУИХА, см. выше — Захаровская (в Минской вол.).
ЗЫКОВСКАЯ, Зыково [МЗВУ: 122; ВГ: 82] — дер. на лев. берегу 

Устьи в Никольской вол. В переп. кн. 1692 года — Зыковская в Во- 
нюшской вол. [АХУ 3: 707]. Назв. тесно связано с местной фам. Зыков 
(см. ниже, часть 2).

ИВАНОВКА [ДАО] — выселок в Вежевском с/с. От муж. церковно
го имени Иоанн (>Иван).

ИВАНОВКА [ДАО] — дер. в Кустовском с/с. См. выше — Ивановка 
(в Вежевском с/с).

ИВАНОВСКИЙ [ДАО] — хутор в Ростовском с/с. См. выше -— 
Ивановка (в Вежевском с/с).

ИВАШЕВСКАЯ, она же — Угольская [МЗВУ: 22; ВГ: 85] -— дер. 
на прав, берегу Верюги в Бестужевской вол. Иваш (> отч. Ивашев) — 
это народный вариант муж. православного имени Иоанн. Второе назв 
дер. происходит от термина угол — «дальняя, крайняя сторона вол.; 
отдельный участок земли, расположенный в стороне от волостного 
центра». В соседнем Тарногском районе Вологодской области шесть 
дер. в разных вол. носят назв. Угол, Угольная, Угольная Гора. Все они 
находятся на краях своих гнёзд дер. [Кузнецов 2007: 161-162]. Уголь- 
ское также находится на окраине (в углу) Бестужевской вол.

ИВАШКОВО, Ивашковский [ДАО] — выселок при впадении реки 
Ульюхи в Волюгу в Строевском с/с. Не исключена связь с назв. дер. 
Ивашевская (Угольская) (см. выше), расположенной выше по течению 
Устьи. В противном случае — от народного варианта Ивашко муж. 
имени Иван.

ИВОНИНСКАЯ ГОРКА, Ивонинская, Ион-Горка, она же — 
Пакшсньга, Пакшенская [СНВУ: 115; МЗВУ: 62] — дер. на прав, бе
регу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года — Пакшенга в 
Шангальской вол. [АХУ 3: 730]. В православных святцах имеется муж. 
имя Иона, которое в просторечье иногда превращалось в Ивоня (> отч. 
Ивонин). Возможно, что первопоселенец Иона на месте данной дер. был 
священником, т.к. старинный термин горка означал именно церковную 
Дер. (см. выше — Гора (Нагорская)). Второе назв. дер. связано с финно- 
Угорским гидронимом Пакшеньга, о котором см ниже, часть 3.

ИЗОВКУНОВСКАЯ, см. ниже - Терсховская.
ИЛАТОВСКАЯ, Илатово [МЗВУ: 142; ВГ: 81] — дер. на лев. берегу 

Устьи в Семёновской вол. В дарственной грамоте 1622 года Илатов-



ская [ИСЗ: 98], а в переп. кн. 1692 года — Ипатовская в Устьменской 
вол. [АХУ 3: 701] (вероятно, с ошибкой при публикации источника). 
Стоит недалеко от Илатовского озера (см. ниже, часть 3), лежащего 
в пойме реки. Церковное муж. имя Елладий в народе имело варианты 
Елат, Плат (> отч. Млатов). Назв, дер. тесно связано с местной фам. 
Платовский (см. ниже, часть 2).

ИЛЬИНО, см. ниже — Михалевская.
ИЛЬИНСКАЯ, см. ниже — Конановская.
ИЛЬИНСКАЯ, см. ниже — Лобановская.
ИЛЬМОВО, см. ниже — Крутая Гора.
ИЛЯСОВА, см. выше — Андреев Починок.
ИОН-ГОРКА, см. выше — Ивонинская.
ИРЗЕНСКАЯ, Ирзинская, Ирзены а [МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на 

лев. берегу Устьи, при впадении в неё реки Ирзеньги, в Леонтьевской 
вол. О финно-угорском по происхождению гидрониме Ирзеньга см. 
ниже, часть 3.

ИСАЕВСКАЯ, она же — Пушкино [МЗВУ: 22; ВГ: 81] — дер. на 
прав, берегу Устьи в Бестужевской вол. В переп. кн. 1692 года — Иса
ковская (Пушкино) в Верюшской вол. [АХУ 3: 720]. Рядом находите! 
Пушкинское озеро (см. ниже, часть 3). Старинный вариант Исаковская 
возможно, ошибочный. Официальное назв. дер. ведёт начало от муж 
православного имени Исаия (> Исай; > отч. Исаев), а народное — от 
распространённой у здешних жителей фам. Пушкин (см. ниже, часть 2). 
Коллективное прозв. жителей — зырята [КПЖ 2006: 98].

ИСАКОВО, см. выше — Верхне-Сельменский Починок.
ИСАКОВО, см. ниже — Пугачевская.
ИСАКОВСКАЯ [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Кузоверском 

с/с. От муж. имени Исаак (> Исак-, > отч. Исаков) из церковных святцев. 
Жители дер. имели коллективное прозв. канатники [КПЖ 2006: 100].

ИСАКОВСКАЯ, она же — Гридинская Вторая [ВГ: 330; СНВУ: 
137] — дер. на лев. берегу Заячьей в Заячерецкой вол. В писц. кн. 
1685 года — Исаковская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В переп. кн. 
1692 года — Гриденская [АХУ 3: 592]. См. выше — Исаковская (в Ни
кольской вол.), см. ниже — Семушинская (Гоидинская Первая).

ИСАКОВСКАЯ ВЫСТАВКА [ДАО] — дер. на лев. берегу ПукомЫ 
в Заячерицкой вол. Дер. основали крестьяне-переселенпы из дер. Иса
ковская (Гридинская Вторая) (см. выше) на реке Заячьей.

КАДЫЕВСКАЯ, Кадьевская, она же — Капустино [МЗВУ: 22; ВГ:
81] — дер. на прав, берегу Устьи, при впадении в неё Падомы, в Бесту
жевской вол. В переп. кн. 1692 года — Кадыевская (Капустина) в Be; 
рюшекой вол. [АХУ 3: 717]. Народный ойконим связан с прозв. человека 
Капуста. Так могли прозвать большеголового мужика. А.К.МатвееЕ



считает, ч го ойконим Кадыевская может отражать процессы миграции 
населения с территории Владимирского княжества в бассейн Устьи, 
т.к. близ Владимира имеется ойконим Кадыево [Матвеев 2006: 147]. 
Назв. могли перенести на Север как меряне, так и русские. Для толко
вания основы этих назв. можно предложить мар. кадима — «пескарь» 
или кадем — «старинный, древний». Окончательная этимология, по 
всей видимости, является делом будущего.

КАЗЁНЩИНА [ДАО] — хутор в Новошинском с/с ЧР. В старину 
казёнщина — это «всё казённое, казне принадлежащее», а калю  — 
«государственные богатства, имущества» [Д 2: 74]. Так на Севере 
казёнными были огромные массивы лесов.

КАЗОВСКИЙ, Казово [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. 
Возник на речке Казовке (см. ниже, часть 3). Позднее рядом с ним вы
рос лесной пос. Казово.

КАЛЕФОРТ [ДАО] — хутор в Шангальском с/с. Странное назв., до 
истоков которого добраться пока не удалось.

КАЛИКИНА, см. выше — Евсютинская.
КАМЕННАЯ [ДАО] — дер. в Новошинском с/с ЧР. Возникла на 

рубеже XIX — XX веков как починок около речки Каменная.
КАМЕННАЯ ВЫСТАВКА, Выставка [МЗВУ: 22; ВГ: 85] —  дер. 

(починок) на прав, берегу Верюги, при впадении в неё ручья Каменного 
(см. ниже, часть 3), в Бестужевской вол. Первые крестьяне поселились 
на берегу ручья, отличавшегося скоплениями камней в своём русле.

КАМЕННЫЙ ПОЧИНОК, Каменная [МЗВУ: 122; ДАО] —  дер. в 
Никольской вол. Источником назв. починка послужило назв. соседне
го ручья Каменного (см. ниже, часть 3), прав. пр. Берёзовки.

КАМЕИ1НИЦА [ДАО] — хутор в Ульяновском с/с ВР. Источником 
ойконима было назв. соседней речки Камешница.

КАМКИНСКАЯ, она же — Верходворская Большая, Большое 
Верходворье [МЗВУ: 62; ВГ: 81] — дер. на прав, берегу Устьи в Кам- 
кинской вол. В переп. кн. 1692 года— Камкинскан (Великодворье) в 
Шангальской вол. [АХУ 3: 727]. Дер. эта долгое время была центром 
одноимённой вол. Вельского уезда. Прозв. Камка (> отч. Камкин) мог 
получить человек, носивший одежду из дорогой ткани — камки. В ста
рину эту шёлковую, узорчатую материю привозили из Китая [Д 2: 82; 
Он: 133] и купить её могли только богатые люди. Можно подумать, 
что народный ойконим Верходворье обозначает положение дер. Кам- 
кинской в верху (по течению Устьи) гнезда дер., протянувшегося по бе
регу реки от дер. Милославской (см. также выше — Зинодворская), но 
старинная форма Великодворье свидетельствует о том, что данная дер. 
в старину была центром боярского владения, так как термин великий 
Ъор до XV века обозначал главную дер. в отдельном земельном владе



нии новгородских или иных бояр [Кузнецов 1997: 62-63]. Определение 
большая дер. получила в сравнении с назв. соседней дер. Юрятинская 
СВерходворье) (см ниже).

КАРГАЧЁВО БОЛЬШОЕ, Карагачево Большое [ВГ: 87; СНВУ: 
118] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В 
писц. кн. 1685 года — Большое Каргачево в Ракульской вол. [СР: 79], 
Ср. русское диал. каргач — «заросшее травой место в озере» и карга, 
корга с многочисленными значениями — «мель; каменистое дно рек и 
озёр; лесное болото, топь и др.» [Мурзаев 1984: 260]. Соответствия ему 
в финно-угорских языках следующие: фин. kaarkema — «болото», саам. 
karga— «мелкий порог, перекат», kargo — «холм среди болота». Рядом с 
дер. на пойме реки Кокшеньги расположено несколько больших старич- 
ных озёр, с которыми и нужно связывать происхождение ойконима.

КАРГАЧЁВО МАЛОЕ, Корогачево Малое [ВГ: 87; СНВУ: 118] — 
дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 
1685 года -— Малое Каргачево [СР: 79]. Стоит рядом с дер. Каргачёво 
Большое (см. выше).

КАРПОВСКАЯ, Карновская, она же — Коростино [СНВУ: 106; 
МЗВУ: 22] — дер. на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. Православ
ное муж. имя Карп (> отч. Карпов) положено в основу первого назв. 
дер. В переп. кн. 1639 года зафиксирован Пятко Поспелов Коростин 
[Смольников 2004: 25], таким образом, народный ойконим можно свя
зать по происхождению с этой фам. В её основе — прозв. человека Ко
роста — «больной чесоткой или сыпью, шелудивый» [Д 2: 169].

КАПУСТИНО, см. выше — Кадысвская.
КЕЗОМИНСКАЯ. Кезомина, она же — Мамино [МЗВУ: 22; ВГ: 

83] — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской вол. Дер. расположена 
около большого мыса на реке Устье, который у финно-угорского насе
ления Устьянского края в древности назывался *Кезонемь — «Летний 
мыс»: ср. саам. kie$s — «лето», прибалтийско-финское пет — «мыс, 
полуостров». Дальнейшие фонетические изменения в топониме про
изошли после заимствования его в русский язык (> Кезомень > Кезо- 
минская). Другое назв. дер. содержит в своей основе народный вариант 
Мама от православного муж. имени Маммий. Любопытно, что назв. 
Кезомина и Мамино фонетически близки друг другу. Такие пары ой
конимов встречаются в других устьянских вол. (см. выше: Грунцовс- 
кая — Кузнецово, см. ниже: Пирятинская — Корякине, Рудино ■— РуЛ 
чевская) и в целом на Русском Севере, но этот вопрос практически не 
исследован.

КИДЮГА [ДАО] — починок в Синицком с/с ЧР. Был основан на 
берегу реки Кидюга (см. ниже, часть 3). В настоящее время существует 
лесной пос. с аналогичным назв. Кидюга.



КИСЕЛЁВСКАЯ, Киселёво [МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на лев. бе
регу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Киселевская 
в Чадромской вол. [АХУ 3: 688]. В 30-х годах XVII века в Чадромской 
вал. жил Фёдор Киселев [Колесников 1976: 198], чья фам. связана с 
прозв. Кисель — «хилый и вялый, неактивный человек» [Д 2: 110].

КЛИМОВСКАЯ, она же Ш ангальская, Ш ангалм [МЗВУ: 62; 
ВГ: 81] — Дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. В XVII веке 
существовала Шангальская вол. [АХУ 3: 723]. Современные Шанга- 
лы к середине XX века сложились из трёх дер.: кроме Климовской это 
были Горочная и Зинодворская (см. выше). Тогда же возник Шангапъ- 
скийс/с [ДАО]. В основе первого ойконима лежит вариант церковного 
муж. имени Климент (> Клим; > отч. Климов). Крестоприводная кни
га 1682 года сообщает, что в «дер. Климовские... Петрушка да Пашка 
Климовых, ПарфенкоКлимовской, ГараскаКлимовской» [Смольников 
2004: 28], что наглядно демонстрирует тесную связь между назв. дер. 
и именами (отчествами, а затем — фам.) крестьян. Второе назв. име
ет финно-угорское происхождение. Можно восстановить изначаль
ную форму данного топонима — Шангала, т.к. на Русском Севере 
встречаются субстратные названия с окончанием (формантом) —ла, 
имевшим локативное (= привязка с местности, к владельцу) значение: 
Ракула, Пияла, Сусла, Азла и др. Тем более, что в документах нача
ла XVH века ойконим так и писался — Ш ангала [ИСЗ: 93, 97]. Для 
толкования основы назв. можно предложить фин. scinki, кар. satjgi, 
вепс, saqg — «жнивьё». Таким образом, ойконим Шангалы свиде
тельствует о начальном этапе земледелия у финно-угорских народов 
в бассейне Устьи.

КЛИМОВСКАЯ, Климово [МЗВУ: 92; ДАО] — дер. на прав, бере
гу Кокшеньги в Леонтьевской вол. См. выше — Кпимовская (Шангаль
ская) (в Камкинской вол.).

КЛИМОВСКАЯ, она же — Липина [ВГ: 329] — дер. на лев. берегу 
Заячьей в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — Климовская в За
ячерецкой вол. [СР: 80]. Народное назв. связано с вариантом муж. пра
вославного имени Евлампий — Липа. См. также выше — Климовская 
СШангальская) (в Камкинской вол.).

КЛИРОС, Крилас [ДАО] — дер. в Бестужевском с/с. Клирос или в 
народе -— крылос — «место в церкви для певцов; сами певцы во время 
службы» [Д 2: 119]. Может быть, в начале XX века здесь была выделена 
земля для выселка семей церковных певцов, после чего и возникла дер. 
Клирос?

КЛОН, она же Кочкурга [ДАО] — дер. в истоках реки Кочкур- 
ги. Народный географический термин клон прежде в Архангельской и 
Вологодской губерниях имел значение «холмистая местность; уклон,



склон, низина» [Мурзаев 1984: 278]. Кроме того, клоном крестьяне на
зывали участок пашни, отдельное поле [СВГ 3: 67]. Интересно, что все 
эти значения подходят для мотивировки назв. дер. Клон. Она была рас
положена в холмистой местности среди озёр, из которых начинается 
река Кочкурга, а по склонам холмов здесь размещались поля и сеноко
сы. В бассейне Устьи около дер. Сабуровская (см. ниже) отмечено назв. 
горы Задний Клон, происхождение которого местные жители объясня
ли, что «взад он наклонился от нас» [Березович 2000: 107]. См. также 
ниже — Кочкурская.

КЛЮЧИ [ДАО] — хутор в Шангальском с/с. По мнению некото
рых учёных-топонимистов, термин ключ в значении «родник; водный 
источник, бьющий из-под земли», был принесён на Русский Север из 
более южных мест, с территории Московского княжества (или более 
ранних — Ростово-Суздальского, Владимирского), в то время, как с 
севера, из земель Великого Новгорода, в этом же значении распростра
нялся термин ручей [Никонов 1961: 180-198]. Хутор возник рядом с вы
ходом чистых подземных вод.

КОВАССКОЙ ПОЧИНОК, Ковас [МЗВУ: 42] — дер. в Дмитриевс
кой вол. Этот починок возник на берегу небольшого ручья Ковас. Назв. 
его имеет финно-угорское происхождение (см. ниже, часть 3).

КОЗЛОВСКАЯ, она же — Борок [ВГ: 86; СНВУ: 118] — дер. на лев. 
берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. Напрашивается связь 
с фам. Козлов (см. ниже, часть 2), характерной для жителей соседней 
Минской вол. Бор или борок — это «сосновый лес», но, учитывая тот 
факт, что Козловская расположена рядом с Ракуло-Кокшенгским по
гостом, значение термина борок могло быть иное — «старинное клад
бище». См. также выше — Бор.

КОЛГУС, она же — Щучье, Щученский Починок [МЗВУ: 42; 
ДАО] — дер. в Дмитриевской вол. Дер. стояла на ручье с финно-угор
ским назв. Колгус (см. ниже, часть 3). Второе назв. отражает богатстве 
местных вод такой рыбой как щука. Связь народного назв. с фам. Щу
кин (см. ниже, часть 2) пока остаётся под вопросом.

КОЛОНИЯ, он же — Устьинский — хутор в истоке реки Донщи- 
ца (прав. пр. Лебеденьги) вблизи границы Архангельской и Вологод
ской областей. Возник в первые послереволюционные годы. В данной 
случае колония — это «пос. выходцев, переселенцев из другой землии 
[Д 2: 140]. Крестьяне переселились сюда с реки Устья.

КОМАРТИХА — починок на лев. берегу Устьи на территорий 
бывш. Семёновской вол. Стоял в устье речки Комартиха (см. ниже] 
часть 3), назв. которой первично.

КОММУНА, см. выше — Богдановский.
КОММУНА ВОЛЯ, см. выше — Воля.



КОНАНОВСКАЯ, Кононовская [СНВУ: 110; МЗВУ: 62] — дер. на 
дев берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года— Ильин
ская (Конаково) в Шангальской вол. [АХУ 3: 720]. От муж. имени из 
церковных святцев — Конон (> отч. Кононов). Не исключена связь с 
устьянской фам. Кононов (см. ниже, часть 2). Старинное назв. связано с 
другим муж. православным именем Илья {> отч. Ильин).

КОНДРАТОВСКАЯ [МЗВУ: 42; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи 
в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 1724 года — Кондратовс- 
кая [ИСЗ: 86]. Входит в гнездо дер. под общим назв. Кырканда (см. так
же ниже — Харитоновская). Муж. православное имя Кондрат (> отч. 
Кондратов) носил крестьянин, первым поселившийся на этом месте.

КОНЕДРИНСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 118] — дер. на прав, берегу Кок
шеньги при впадении в неё речки Конедринка (см. ниже, часть 3), в 
Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Конедрино в Ра- 
кульской вол. [СР: 79]. Основа назв. связана с прозв. Конедра, значение 
которого пока остаётся тёмным. В диал. словарях есть лишь схожее 
слово кондырь —■ «козырёк, воротник» [Д 2: 150; СВГ 3: 96]. Другое 
предположение связано с муж. православным именем Кондрат, кото
рое в живой речи могло дать вариант Конедра.

КОНИКОВСКОЙ НОВИНЫ [ДАО] — хутор в Новошинском с/с ЧР. 
Микротопоним Кониковская Новина означал принадлежность лесной 
подсеки (новины, см. ниже — Новинка) крестьянину Коникову.

КОНЯТИНСКАЯ, она же — Лихачиха, Лихачёва [МЗВУ: 132; ВГ: 
88] -— дер. на лев. берегу речки Медвежьей в Ростовской вол. В писц. 
кн. 1645 года— Конятинская, Лихачевская тож [СР: 120]. Конята (> 
отч. Конятин) — это вариант муж. православного имени Константин. 
Прозв. Лихач в старину имело значение «удалец» [Он.: 181]. См. также 
ниже — Лихачёво.

КОПТЯЕВСКАЯ, она же — Мяткурга Большая [МЗВУ: 62; ВГ:
82] — дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. Стоит напротив 
устья реки Мяткурга (см. ниже, часть 3). В основе официального 
назв. дер. лежит местная фам. Коптяев (см. ниже, часть 2). См. также 
ниже — Митинская (Малая Мяткурга).

КОПТЯЕВСКАЯ [ВГ: 87; СНВУ: 118] — дер. на лев. берегу Кок
шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Коптяев
ская в Ракульской вол. [СР: 79]. См. выше — Коптяевская (Мяткурга 
Большая), см. ниже, часть 2 — Коптяев.

КОРГУЛЬ [ДАО] — выселок в Березницком с/с. Возник в начале
века на берегу ручья Каргупь (Коргуль), о происхождении назв. ко

торого см. ниже часть 3.
КОРМАШСКИЙ ВЫСЕЛОК, она же — Выползово [МЗВУ: 42] — 

^еР в Дмитриевской вол. На Русском Севере десятки дер. носят допол



нительное назв. Выползово. В старину у него было конкретное значе. 
ние: «новое селение, выделившееся (выползшее) из какой-то соседней, 
более старой дер.» [СРНГ 5: 330]. Имя Кормаш в основе другого назв. 
починка является или народным вариантом муж. церковного имени 
Корнелий, или же означало «человек, ответственный за корм, за про- 
питание» [Он.: 156]. Такие кормаши в старину имелись в охотничьих и 
рыболовецких артелях.

КОРОБОВСКАЯ, см. ниже — Скоковская
КОРОВИНСКАЯ, см. выше — Алешковская.
КОРОМЫСЛОВКА, см. выше — Акичкин Починок
КОРОСТИНО, см. выше — Карповская.
КОРШ АЖ [ДАО] — починок в Дмитриевском с/с ЧР. Стоял на бере

гу речки Коршаж, о происхождении назв. которой см. ниже, часть 3.
КОРЯКИНО, см. ниже — Пирятинская.
КОС'ГЕНСКАЯ, см. выше — Заячевская.
КОСТЫЛЕВО, Костылевская [ДАО] — дер. на обоих берегах ру

чья Студенец, лев. притока Устьи, в Камкинской вол. Прозв. Костыль 
мог получить человек, опирающийся при ходьбе на деревянную пал
ку — костыль, или же — хромоногий [Кузнецов 2007: 83]. В XX веке 
это назв. было перенесено также на железнодорожную станцию Кос- 
тылево.

КОСТЮША — хутор в Камкинской вол. Возник на лев. берегу 
реки Маковеевка. Вероятно, от народного варианта Костюша муж. 
православного имени Константин.

КОТЕЛЬНАЯ, Котельный [ДАО] — дер. (выселок) на левом берегу 
Ухтажа в Березницком с/с. По поводу назв. существует легенда о том, 
что первые поселенцы в начале XX века обнаружили среди соснового 
бора колодец, стенки которого были выложены плотно пригнанными 
друг к другу камнями. Из колодца же достали кем-то оставленный 
медный котелок [ЭД: 28]. В память об этом событии якобы и назвали 
новую дер. На самом деле, народный географический термин котёл в 
старину имел много значений, среди которых были и такие: «яма, уг
лубление, впадина; омут, глубокое место на дне реки или озера» [Мур- 
заев 1984: 294].

КОТЕЛЬНИКИ, Котельник — дер. на прав, берегу Устьи ШР. Ска
зать конкретно, с чем было связано происхождение назв. дер. Котель
ники уже сложно (см. выше — Котельная).

КОТОВАЛОВСКАЯ, Котовалово, она же — Рогозья Гора [МЗВУ: 
92; ВГ: 84] — дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. Прозв. 
Рогоз происходит от диал. глагола рогозить ■— «пустословить, врать, 
выдумывать небылицы» [Ф 3: 428]. В литературе встречалось и дру
гое его толкование — «тот, кто быстро, бестолково говорит» [Чайкина



|9 <Э1: 491 О значении термина гора — см. выше Гора (Нагорская). Назв. 
Котовалово имеет своего финно-угорского предшественника — *Ко- 
гповапа или *Котобала. Недалеко от Великого Устюга есть местность 
в верховьях реки Стрига — Котовала (Котавала), куда, по преданию, 
в тринадцатом столетии упали многочисленные осколки метеорита. 
Согласно ж итию  святого Прокопия Устюжского именно он отвёл от 
города грозившую ему опасность — «каменную тучу» на Котовалу. 
Вообще, не исследованы пока полностью все взаимосвязи Великого 
Устюга (вотчины ростовских князей) с Устьянскими вол. Так, любо
пытен культ Прокопия Устьянского на Бестужевском Введенском По
госте, почти полностью скопированный с более раннего жития Про
копия Устюжского [Паламарчук 1991: 49-65]. Происхождение основы 
топонима Котовала можно связать с кар. kola — «шалаш из хвойных 
ветвей», «вид временного навеса», а формант -бала, -бал мог иметь 
значение «поселение на реке» [МатвеевСТРС 2: 166].

КОТОВСКАЯ, см. выше — Антипинская.
КОЧКУРГА, см. выше — Клон.
КОЧКУРСКАЯ, Кочкурга, она же — Озёра [СНВУ: 115; МЗВУ: 

122] — дер. в Никольской вол. В переп. кн. 1692 года — Кочкурскне 
Озерки в Волюшской вол. [АХУ 3: 707]. Дер. располагалась в истоках 
реки Кочкурга (о происхождении гидронима см. ниже, часть 3), кото
рая вытекает из нескольких, связанных друг с другом протоками озёр. 
Они носят назв. Кочкургское, Круглое, Деревенское и Долгое (о них см. 
ниже, часть 3). См. также выше — Клон (Кочкурга).

КОЧЕВАТКА, см. ниже — Скочевская.
КОЧНЕВСКАЯ —  дер. на лев. берегу Кокшеньги недалеко от ус

тья этой реки ШР. В основе назв. лежит прозв. человека Кочень (> отч. 
Кочнев) — «большая голова», как производное от основного значения 
«вилок, кочан капусты» [Д 2: 180]. В словаре вологодских говоров от
мечено также выражение жить кочнем — «жить одному, не общаясь 
ни с кем» [СВГ 3: 114].

КОШУТИНО НОВОЕ, Кашутина Новая [ДАО] — хутор на лев. 
берегу речки Мостницы в Ракуло-Кокшенгской вол. Это был выселок 
из дер. Кошутинская (см. ниже).

КОШУТИНСКАЯ, Кашутина Старая [ВГ: 86; СНВУ: 118; ДАО] — 
Дер. на прав, берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 
1685 года Кошутинская в Ракульской вол. [СР: 79]. В переп. кн. 1692 
года — Коскутина [АХУ 3: 602]. В соседней Леонтьевской вол. отме
чена фам. Кошутин (см. ниже, часть 2), вероятно, каким-то образом 
связанная с назв. этой дер.

КРАСАВИЦА [ДАО] — дер. (выселок) на прав, берегу Устьи в Кам
енской вол. Сюда переселились крестьяне из соседних Шангал. Дер.



стояла на высоком холме, на красивом месте, отчего и «заслужила» 
такое назв

КРАСИВАЯ — хутор на прав, берегу реки Андреевка. Видимо, 
крестьянам, поселившимся здесь, очень хотелось жить в красивом мес
те и они нашли его!

КРАСНОЕ — хутор в истоке реки Яшка. То ли в связи с красным 
цветом — символом революции, то ли из-за того, что поселенцы вы- 
брали для хутора красное = красивое место.

КРАСНОПОЛЬЕ [ДАО] — починок в Бритвинском с/с ЧР. Народ
ный термин краснополье, взятый за основу данного ойконима мог оз
начать «широкое, раздольное поле». Починок возник на широких нови
нах среди леса в истоках ручья Ермаки.

КРАСНЫЙ [ДАО] — хутор на высоком холме над селом Шаш алы] 
См. выше — Красное.

КРАСНЫЙ БОРОК [ДАО] — починок при впадении речки Уфтюги 
в Устью в Лихачёвском с/с ЧР. Новые крестьянские избы были выстро
ены среди красного борка — небольшого по площади сосного леса.

КРАСНЫЙ ХОЛМ [ДАО] — выселок в Вежевском с/с. Возник в ис
токах речки Тавда (Тевдс) на высоком, красивом холме.

КРЕЖНЕВО [ДАО] — дер. в Рыжковском с/с. Зафиксировано вы
ражение: «.Кряж — это человек-крепыш, здоровяк» [Д 2: 208]. Таким 
образом, в основе ойконима могло лежать прозв. человека Крежень с 
аналогичным значением.

КРИВУШИ [ДАО] — хутор в Дмитриевском с/с ЧР. Назв. его вто
рично по происхождению и связано с микротопонимом Кривуши — 
«поле или сенокос изогнутой формы».

КРОШЕНИКОВСКАЯ, см. ниже — Фёдоровская.
КРУТАЯ ГОРА, она же — Ильмово [МЗВУ: 62; ДАО] — дер. (высе

лок) в Камкинской вол. Назв. отражает рельеф местности, где возникла 
дер. — высокий холм (гора) с крутыми склонами. Другое назв. также 
связано с местными природными особенностями: ильмом раньше на 
Руси называли широколиственную породу деревьев — вяз. Впрочем, 
на юге Архангельской области это дерево встречается редко, поэтому 
другая версия связана с финно-угорской основой ильм-, которую срав
нивали с прибалтийско-финским ilma, саам, al'bme — «воздух, небо, 
погода», но лишь недавно на этой основе было предложено древне
финское *Ит в значении «небесный = верх, верхний» [Муллонен 2002: 
232-244].

КРЫЛОВО [ДАО] — выселок в Березницком с/с. См. ниже — Кры
ловская.

КРЫЛОВСКАЯ [ВГ: 331; МЗВУ: 132] — дер. на левобережье Кок
шеньги в Минской вол. От прозв. человека Крыло (> отч. Крылов) С



в е р о я т н ы м  значением «тот, кто не сидит на месте подолгу; быстро 
дел ает  свои дела» [Кузнецов 2007: 86]. В указе 1700 года зафиксиро
вана и производная от этого прозв. фам. — бургомистр Иван Крилов 
[ИСЗ: 109].

КРЫСАНОВСКИЙ, Кресаново [ДАО] — выселок в истоках реки 
Кубереньгарь в Орловском с/с. От народного варианта Крысан муж. 
церковного имени Хрисанф.

КУБОЛ, Куболо, Кубола — дер. при впадении речки Кубол в Ве- 
рюгу на территории бывш. Бестужевской вол. О происхождении фин
но-угорского гидронима Кубол см. ниже, часть 3.

КУЗНЕЦОВО [ДАО] — дер. (выставка) на прав, берегу Пукомы в 
Ростовской вол. От распространённой на Севере фам. Кузнецов (см. 
ниже, часть 2).

КУЗНЕЦОВО [ДАО] — выселок в Березницком с/с. См. выше — 
Кузнецово (в Ростовской вол.).

КУЗНЕЦОВО, см. выше — Грунцовская
КУЗНЕЦОВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. См, 

выше — Кузнецово (в Ростовской вол.).
КУЗОВЕРСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи 

в Никольской вол. В переп. кн. 1692 года — Кузоверская в Волюшской 
вол. [АХУ 3: 703]. Первоначальной формой топонима была *Кузовер — 
ср. мар. кусд — «летний праздник», кусото — «мольбище», а вер — 
«место». Но назв. появилось не в марийском языке, а в родственном 
ему древнем языке мери, другого поволжско-финского народа [Мат
веев 1992: 132; 2006: 150]. Таким образом, можно предположить, что 
на месте дер. Кузоверская когда-то находилось языческое мерянское 
мольбище, где справлялся некий летний праздник. Другое толкование 
древнего топонима *Кузовера — от фин., кар. kuusi, вепс, kuz, саам. 
kiiss — «ель, еловая» и фин. vieri, эст. veer, вепс, ver — «край, сторо
на; скат, склон холма», саам, varre — «гора, холм, возвышенность». 
Коллективные прозв. жителей — зырь, лапанцы, при чём говорили: 
«Кузоверцы — лапанцы, потеряли катанцы». Ещё их звали локасьё и 
скороматы (потому, что ругаются много). Приговаривали также: «Ку
зоверцы — открывай дверцы» [КПЖ 2007: 83, 85, 90, 96]. В 30-40-х 
годах XX века существовал отдельный Кузоверский с/с.

КУЗЬМИНСКАЯ, Козьминская [ВГ: 329; СНВУ. 137] — дер. на 
лев. берегу Заячьей в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — Козь
минская, Клементьевская тож в Заячерецкой вол. [СР. 80]. Назв. 
ведет начало от муж. православного имени Косма (> Кузьма, > отч. 
Кузьмин). Есть также местная фам. Кузьмин (см. ниже, часть 2). Второй 
ойконим из источника XVH века позднее не фиксировался. В основе 
этого назв. — муж. имя Климентий (> Клемент; > отч. Клементьев).



КУЗЬМИХИНСКИЙ ПОЧИНОК, Кузьминский Починок, Кузь, 
миха [СНВУ: 109; МЗВУ: 42] —  дер. в Дмитриевской вол. По всей ви- 
димости, починок основал крестьянин по имени Кузьма (см. выше 
Кузьминская).

КУКУЕВО [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Дмитриевской 
вол Народный термин кукуй в старину имел значения «поле, кладби
ще», «малоплодородный участок земли с песчаной почвой», «роща, 
перелесок», «холм, горка, небольшая возвышенность» [Мурзаев 1984: 
283,310], поэтому установить точную мотивацию происхождения назв 
данной дер. непросто. Известно также, что кукуями, кокуями на Руси 
в старину именовались вершины самых больших холмов в округе, на 
которых в Иванов день собирались люди и зажигали «купальские»: 
костры. В этом случае слово было заимствовано в русский из прибал
тийско-финских языков, где есть фин. kokko — «праздничный костёр 
в день летнего солнцестояния» [Кузнецов 2007: 77]. Дер. Кукуево в 
Дмитриевской вол. возникла как выселок из старожильческих селений 
на противоположном берегу Устьи.

КУКУЕВО [ДАО] — выселок в Павлицовском с/с. См. выше — Ку
куево (в Дмитриевской вол.).

КУРИЛОВСКАЯ, она же — Мехреньга [МЗВУ: 42; ВГ: 83] — дер 
на прав, берегу Мехреньги в Дмитриевской вол. В генеральной перепи
си 1724 года — Куриловская [ИСЗ: 86]. Прозв. Курила (> отч. Куртов, 
в старину давалось пьянице, гуляке, кутиле, т.к. глагол курить прежде 
означал «гнать, выгонять водку через куб» [Д 2: 222; Он.: 172]. Дру
гое назв. дер. «досталось» от реки, на берегу которой она стоит. Мех- 
реньга — финно-угорский гидроним. О его происхождении см. ниже 
часть 3.

КУРИЦИНА, см. выше — В ертинская (в Заячерецкой вол.).
КУСТОВСКАЯ, Куст [МЗВУ: 102; ВГ: 87] — дер. на прав, берег) 

Соденьги в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Кустовская в 
Соденской вол. [АХУ 3: 751]. Около дер. в старину находился так назы
ваемый куст — роща вековых сосен и елей, в которую местное населе
ние собиралось в определённые дни года на религиозные праздники. 
Изначально в кустах проводились языческие обряды, посвящённые 
силам земли и растительности. Имеются также данные, что в куста* 
располагались кладбища, где хоронили ещё не по христианскому об" 
ряду. Несколько подобных кустов и дер. Подкуст (Игнатовская) есть 
в соседнем Тарногском районе Вологодской области [Кузнецов 2007: 
125-126]. В переп. кн. часовен Важ. уезда 1692 года можно встретит^ 
такие строки: «А стоит та часовня в лесу, в кусте, от дер. удалена» 
[АХУ 3: 607, 609]. Следовательно, в XVII веке на месте прежних святи
лищ стали появляться уже объекты христианского культа. Происхож



дение слова куст, возможно, связано с древним мер. кусото — «моль- 
бише» (см. также выше — Кузоверская). В первые десятилетия после 
образования Устьянского района существовал Кустовский с/с.

КЫРКАНДА, см. ниже— Харитоновская.
ЛАГМАЗ, см. ниже — Локотская.
ЛАРЮТИНСКАЯ, она же — Борисовская, Борисово [ВГ: 329; 

СНВУ: 137] — дер. в междуречье Межницы и Серебреницы в Ростов
ской вол. В писц. кн. 1685 года — Ларютинская, Борисовская тож 
в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Ларюта — это народный вариант муж. 
православного имени Илларион (> Ларион > Ларюта; > отч. Ларю- 
тин). Второе назв. ведёт начало от местной фам. Борисов (см. ниже, 
часть 2).

ЛЕБЯЖИЙ ПОЧИНОК, Лебедовская, Лсбедково [СНВУ: 112; 
МЗВУ: 92] —  дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. Различ
ные фонетические формы ойконима не позволяют с точностью уста
новить происхождение данного назв. Возможно, здесь на реке в самом 
деле любили останавливаться на отдых и кормёжку пролетающие ле
беди. Не исключено также толкование от прозв. человека Лебедь (Ле
бедка! Лебедок?) как ласкательное обращение к пригожему мужчине 
или женщине [Д 2: 242]. В среднем течении Устьи и в селе Чадрома 
встречалась фам. Лебедев (см. ниже, часть 2). Не с ней ли и связано по 
происхождению назв. дер.?

ЛЕВАЯ СТОРОНА-ПРЯСНИЦИНО, см. ниже— Прясницино-Ле- 
вая Сторона.

ЛЕВИНСКАЯ [ВГ: 332; ДАО] — дер. в междуречье Заячьей и Пу- 
комы в Зачерецкой вол. От муж. православного имени Левый (> Лева; 
> отч. Левин).

ЛЕВО-ГОРОЧНАЯ, Левая Горка — дер. на лев. берегу Устьи в 
Бестужевской вол. О происхождении народного термина горка см. 
выше — Гора (Нагорская) (в Камкинской вол.). Дер. образует пару с 
назв. соседней дер. Право-Горочная (Правая Горка, Горочкая) (см. 
ниже), расположенной на противоположном берегу реки Устья. Е.Л. 
Березович в своей монографии специально отмечала, что устьянские 
парные ойконимы Лево-Горочная — Право-Горочная, Лево-Плоская — 
Право-Плоская (см. ниже), а также Парфеньево-Левый Берег— Парфе- 
нъево-Правый Берег (см. ниже) носят весьма искусственный характер 
императивного вмешательства в номинативную систему. В целом же 
-Ченеемы правый — левый в составе назв. представляют собой сравни
тельно поздний топонимический пласт [Березович 2000: 99].

ЛЕВО-ПЛОСКАЯ, Лево-Плосская — дер. на лев. берегу Устьи 
8 Бестужевской вол. На другом берегу реки находится дер. Право- 
Плоская (Плоская) (см. ниже). Для Устьянского края подобные парные



ойконимы с определениями левая — правая (лево-/право-) являются 
отличительной чертой местной топонимики, но возникли они относи- 
тсльно поздно: лишь во второй половине XIX — начале XX века, когда 
старые дер. сильно разрослись и из-за нехватки места жители были 
вынуждены заселять противоположные берега Устьи. Другое направ- 
ление связывает дер. Лево-Плоская с соседней дер. Лево-Горочная, так 
как первая стоит на плоском (ровном) берегу Устьи, а вторая — рядом 
с большим холмом (горой).

ЛЕОНТЬЕВСКАЯ, она же — Пахомово [МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. 
на лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Па- 
хомовская в Чадромской вол. [АХУ 3: 673]. В основе официального 
ойконима лежит муж. имя из церковных святцев — Леонтий (> отч, 
Леонтьев), а народное назв. дер. происходит тоже от муж. православ1 

ного имени Пахомий с кратким вариантом Пахом. От официального 
ойконима получила имя большая Леонтьевская вол. в нижнем течении 
Устьи. Коллективное прозв. жителей — козлы: «они козлов держали» 
[КПЖ 2006: ЮЗ] или мещане [Калуцков 2007: 186].

ЛЕТНИЙ — хутор на территории бывш. Камкинской вол. Стоял на 
берегу ручья Летний (см. ниже, часть 3).

ЛИПИНА, см выше — Климовская.
ЛИПОВКА [ДАО] — хутор в Дзержинском с/с ВР. Возник на бере

гу речки Липовка, вдоль которой произрастала липа.
ЛИХАЧИХА, см. выше — Конятинская.
ЛИХАЧЁВО, Лихачёвская [СНВУ: 116; ВГ: 83] — дер на прав бе

регу Устьи в Семёновской вол. В переп. кн. 1692 года — Лихачева в 
Устьменской вол. [АХУ 3: 698]. В документе от 1580 года упоминает
ся «Ондрий Левонтьев сын Лихачев'», один из предков которого и мог 
быть основателем данной дер. [ИСЗ: 95]. О значении прозв. Лихач см. 
выше — Конятинская (Лихачиха).

ЛОБАНОВСКАЯ, Лобаново, она же — Подгарь [МЗВУ: 132; ВГ: 
81; ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Никольской вол. В переп. кн. 
1692 года — Лобановская (Ильинская) в Волюшской вол [АХУ 3: 
703]. Прозв. Лобан (> отч. Лобанов) основатель дер. мог получить как 
за широкий лоб, что было явным отличительным признаком этого 
человека, так и за то, что был упрямым, крепким, здоровым мужи
ком [Чайкина 1995: 58]. Дер. возникла рядом с участком выгоревшего 
леса (под гарью), который крестьяне могли использовать для разра
ботки новой пашни, полей и сенокосов. См. также ниже — Мальгин- 
ская (Подгарь). Не исключена связь с назв. дер. Загарская, см. выше. 
Третье, старинное, назв. Ильинская связано с тем, что во второй 
половине XVII века в дер. стояла часовня «во имя святого пророка 
Ильи» [АХУ-3: 708].



ЛОБАНОВСКИЙ [ДАО] — хутор на прав, берегу Устьи в Дзержин
ском с/с ВР. См. выше — Лобановская. Возможна прямая связь между 
этими ойконимами.

ЛОБАНЦЕВО [ДАО] — выселок на лев берегу Волюги в Кузовер- 
ском с/с. Не исключено, что выселок был основан выходцами из дер. 
Лобановская (см. выше).

ЛОЙГА ВЕРХНЯЯ, см. выше — Верхне-Лойгинский Починок.
ЛОКОТСКАЯ, она же — Лагмаз [ВГ. 86; СНВУ: 118] — дер. палев, 

берегу Кокшены и в Ракуло-Кокшенгской вол. Рядом с дер расположе
но пойменное озеро Локоть (см. ниже, часть 3), назв. которого связа
но с народным географическим термином локоть — «угол; ломанный 
сгиб, колено» или «излучина реки, меандра» [Д 2: 264; Мурзаев 1984: 
346]. Озеро в самом деле находится у большой излучины Кокшеньги. 
Второе назв. происходит от термина лагмаз — «сырое место, заросшее 
кустарником; низкое болотистое труднопроходимое место», которое 
связывают с фин. vehmas — «зеленеющий, густой», эст. vohmas — «ос
тров в болоте» [МатвеевСТРС 2: 205].

ЛОМА [ДАО] — починок в Бритвинском с/с ЧР. Народный геогра
фический термин лом прежде означал «место в лесу, где деревья пова
лены и сломаны сильным ветром» [Д 2: 265]. На таких местах разре
шалось заготовлять дрова, расчищать буреломы, распахивать пашню. 
Иногда на ломах возникали новые починки и дер.

ЛОМОВСКАЯ, Ломоватка [МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на лев. бере
гу Устьи в Леонтьевской вол. См. выше — Лома. Окончание -оватка 
встречается и в других назв. на Русском Севере: Моховатка, Сыроват- 
ка и т.п. Другая версия происхождения ойконима Ломовская связана 
с прозв. человека Лом (> отч. Ломов) в значении «тот, кто работает 
от души; делает непосильную другим работу» [СВГ 4: 45-46]. Соседи 
называли жителей дер. — спицы [КПЖ 2007: 97].

ЛОСЕВСКАЯ [МЗВУ: 92: ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Устьи в 
Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Лосева в Чадромской вол. 
[АХУ 3: 674]. Назв. ведёт начало от прозв. Лось (> отч. Лосев) — «здо
ровый, высокий, длинноногий человек» [Кузнецов 2007а: 151]. Жите
лей дер. звали поросята [КПЖ 2007: 92].

ЛУКЬЯНОВСКАЯ, Лукиановская. она же — Подгорная [ВГ: 
331; ДАО] — дер. на прав, берегу Мини в Минской вол. В писц. кн. 
1685 года — Лукьяновская в Минской вол. [СР: 80]. Есть муж. пра
вославное имя Лукиан (> Лукьян; > отч. Лукьянов). См. также ниже — 
Подгорная (в Малодорской вол.).

ЛУЩЁВСКИЙ ПОЧИНОК, Лущёво [МЗВУ: 42; ДАО] — дер. на лев. 
берегу Киземы, при впадении в неё речки Лущевец (см. ниже, часть 3), 
в Дмитриевской вол В основах назв. и дер., и реки лежит прозв. че



ловека Лущ. Происхождение и значение его спорно. Оно могло быть 
производным от глагола лущить — «шелушить, чистить, грызть, щёл
кать» [ Д 2: 274], либо представляет собой диал. вариант слова лещ.

ЛЫЛОВСКАЯ, Лылово. Лысоеская [МЗВУ, 102; ВГ, 88] — дер. на 
прав, берегу речки Аферьевки в Малодорской вол. От прозв. человека 
Лыло, Лылуй (> отч. Лылов) в значении «тот, кто несёт в разговоре 
вздор, пустяки, ничто» [Д2: 276; Он.: 187].

ЛЫНДОВО СРЕДНЕЕ, Лыдново, Средняя [МЗВУ: 102; ВГ: 84] — 
дер. в Леонтьевской вол. В народе ойконим объясняли тем, что жите
ли дер. «лындапи, плохо робили» [Березович 2000: 408]. Прозв. Лында 
в самом деле могло означать «лентяй, шатун, бегающий от дела и от 
работы» [Д 2: 276]. По мнению А.К. Матвеева, в основе назв. устьян- 
ской дер. Лындово может лежать антропоним, заимствованный из 
финно-угорских языков: ср. фин. lintu, кар., вепс, lind— «птица» [Мат- 
веевСТРС 2: 49]. Определение среднее пока не находит объяснения без 
дополнительных сведений.

ЛЯПУ НОВСК АЯ, она же — Берег [ВГ: 331; ДАО] — дер. на лев. бе
регу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Ляпуновское 
(дер., что было селище) [СР: 80]. От прозвища Ляпун — «маралыцик, 
пачкун» [Д 2: 287]. Народное назв. связано с расположением дер. на 
высоком, незатопляемом в отличие ог наволока, берегу реки. Позднее 
рядом с Ляпуновской возникла ещё дер. Бережная (см. выше).

МАЙДАН — дер. на лев. берегу Падомы, при впадении в неё ручья 
Копанец, в Бестужевской вол Дер. появилась как выселок из соседней 
дер. Череновская (см. ниже). Термин майдан широко распространён 
на юге России в значениях «площадь, сборное место, станичная, сбор
ная изба». На Русский Север он стал проникать со второй половины 
XVIII века и, шире— в XIX веке, с изменённым смыслом — «смоло
курня, дегтярня, поташня; смолевой и селитряный завод, работающий 
на воле» [Д 2: 290, 354]. Краевед М.И. Романов писал, что «в каждой 
вол. были устроены майданы с несколькими смолокуренными ямами 
на каждом». Он также отмечал, что на майданах Дмитриевской вол. 
было 15 ям, т.е. на каждые пять дворов по яме. Зимами крестьяне руби
ли и возили смольё на эти майданы [ИСЗ: 62]. Очевидно, дер. возникла 
рядом с таким заводом.

МАЙДАН [ДАО] — хутор в Едемском с/с. См. выше — Майдан (в 
Бестужевской вол.).

МАЙДАН [ДАО] — починок на лев. берегу Устьи в Бритвинском 
с/с ЧР. См. выше — Майдан (в Бестужевской вол.).

МАКОВЕЕВСКИЙ, Маковсевка [ДАО] — выселок в Шангаль- 
ском с/с. Возник на прав, берегу лесной речки Маковеевка (см. ниже, 
часть 3).



МАКСИМОВ ПРИЛУК, она же — Прилук Большой [МЗВУ: 62; 
ЗГ: 85] — дер. на лев. берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 
1692 года — Максимов Прилук в Шангальской вол. [АХУ 3: 732]. От 
муж. православного имени Максим. Термин прилук означал «место 
около излучины реки; место, противоположное мысу; край излучины» 
(Мурзаев 1984: 459]. Обычно на ирилуках располагались хорошие за
ливные сенокосные угодья. См. также ниже — Степанов Прилук (При
лук Малый).

МАКСИМОВСКАЯ, она же — Погост [СНВУ: 116; МЗВУ: 132] — 
дер. на берегу Заячьей в Ростовской вол. Рядом с дер. находился рели
гиозный центр Ростовской вол. — погост. В основе другого назв. ле
жит муж. имя Максим (> отч. Максимов) из церковных святцев. Среди 
жителей дер. встречалась фам. Максимовский (см. ниже, часть 2).

МАКСИМОВСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 118] — дер. на прав, берегу Кок
шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Максимов
ская в Ракульской вол. [СР: 79]. См. выше — Максимовская (Погост).

МАЛАЯ [ВГ: 331; СНВУ: 116] — дер. на левобережье Кокшеньги в 
Минской вол. Пока не удалось обнаружить пару к этому назв. — дер. 
Большую. Возможно, она исчезла ещё в старину, либо этот ойконим 
был забыт.

МАЛАЯ АНШУКОВСКАЯ, см. выше — Аншуковская Малая.
МАЛАЯ ВЕЖА, см. выше — Вежа.
МАЛИНОВКА, Малиновская [ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи 

в Камкинской вол. Это был выселок из большого села Шангалы (см. 
ниже). Очевидно, на месте дер. в самом деле когда-то были заросли 
малины. Другое объяснение связано с тем обстоятельством, что ново
сёлы представляли себе здесь «не жизнь, а малину».

МАЛОВИРОВСКАЯ, Малая Вирова, Вировская Малая [МЗВУ: 
102; ДАО] — дер. на лев. берегу Соденьги, при впадении в неё речки Ви
ровка (см. ниже, часть 3), в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — 
Нижнее Ивашово (Вирова) в Соденской вол. [АХУ 3: 752]. См. также 
выше —- Большевировская, Ивашевская (в Бестужевской вол ).

МАЛОВОДРЕНСКИЙ ПОЧИНОК, она же — Водреньга, Водрннь- 
га [МЗВУ: 142; ДАО] — дер. в Семёновской вол. От назв. реки Малая 
Водреньга (см. ниже, часть 3).

МАЛОДВОРСКОЕ [МЗВУ: 132] — дер. в Ростовской вол. Старин
ный административный термин большой двор означал такую дер., в 
которой находился двор управляющего боярским или иным земле
владением. На Русском Севере встречался и другой вариант этого 
термина — великий двор, а также зафиксированы десятки ойкони
мов Большой Двор и Великий Двор [Кузнецов 2007а: 48-49]. В данном 
случае дер. Малодворская могла возникнуть позже, как выселок из



Большого Двора, уже после утраты смысла старинного администра
тивного термина.

МАЛОДОРСКАЯ, Малый Дор [МЗВУ: 102; ВГ: 87; ДАО] — дер. 
на лев. берегу речки Доровица (см. ниже, часть 3), в Малодорской вол. 
В переп. кн. 1692 года— Гришинская (М алый Дор) вСоденской вол. 
[АХУ 3: 749]. В основе старинного назв. — народный вариант Гриша 
(> отч. Гришин) муж. церковного имени Григорий. См. также выше — 
Большедорская.

М АЛОДОРЫ -— дер. (село) на лев. берегу Соденьги в Малодорской 
вол. Назв. отражает тот факт, что на рубеже XIX —XX веков эта дер. 
стала самой большой по численности населения в округе и именно в 
ней оказались сосредоточены административные функции Малодорс
кой вол., а в первые годы существования Устьянского района — Мало- 
дорского с/с.

МАЛОЕ ДУДИНО, см. выше — Дудинская.
МАЛОЕ КАРГАЧЁВО, см. выше — Каргачёво Малое.
МАЛОЗАХАРОВСКИЙ [ДАО] — хутор в Минском с/с. Первыми 

поселенцами на нём были крестьяне, выселившиеся из дер. Малая и 
Захаровская (см. выше) Минской вол.

МАЛОМЕДВЕЖЕВСКАЯ, Малая Медвежевская, Малое Медве
жье [МЗВУ: 132] — дер. на прав, берегу Заячьей, чуть ниже впадения в 
неё речки Медвежья (см. ниже, часть 3), в Ростовской вол. См. выше — 
Большемедвежевская.

МАЛОМСА, Моломса, она же — Усть-Маломса, Усть-Маломс- 
кий Починок [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи, при впадении в 
неё реки Маломса, на территории бывш. Великоустюгского уезда. О 
происхождении этого финно-угорского гидронима см. ниже, часть 3. 
Соседи с Северной Двины прозывали жителей дер. в верховьях Устьи 
устьяны низкосракив, чудь белоглазая, лапотники, а также — нищие, 
колдуны [КПЖ 2007: 88-89].

МАЛОПЕНЬЕВСКАЯ, Малое Пенье, Пеньеце [МЗВУ: 132; 
ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи в Никольской вол. Жителей её про
зывали зырью [КПЖ 2006: 99]. См. выше — Большепеньевская.

М АЛОСТРОЕВСКАЯ, см ниже — Строевская.
МАЛОУФТЮГСКИЙ ПОЧИНОК [МЗВУ: 142; ДАО] — дер. в Семё

новской вол. Дер. стояла на берегу речки Малая Уфтюга (см. ниже, 
часть 3), прав. пр. Уфтюги.

МАЛЫЙ НАВОЛОК, см. ниже — Наволок Малый
МАЛЫЙ ПРИЛУК, см. ниже — Степанов Прилук.
МАЛЫШКИНСКАЯ, Малышкино, Молышкинская [СНВУ: 112; 

МЗВУ: 102] — дер. на прав, берегу Соденьги в Малодорской вол. Назв. 
происходит от прозв. человека Мапышка (> отч. Малышкин) с возмож-



нь1ми значениями «низкорослый, коротыш» или «меньшой, младший, 
по сл ед н и й  сын в семье» [Д 2: 294].

МАЛЬГИНСКАЯ, Малгинская, Мальинская, она же — Под
гарь [МЗВУ: 132; ВГ: 81; ДАО] — дер. на берегу Устьи в Никольской 
воп В переп. кн. 1692 года — Мальинская в Волюшской вол [АХУ 3: 
709]. Официальный ойконим содержит в своей основе прозв. челове
ка Мальга (> отч. Мальгин), которое является вариантом прозв. Малы- 
га — «ребёнок-несмышлёныш; человек, в поведении которого видны 
явные детские проявления» [Кузнецов 2007а: 158]. Народное назв. дер. 
получила в связи с тем, что возникла рядом (под) с гарью в лесу. См. 
также выше — Лобановская (Подгарь).

МАМИНО, см. выше — Кезомино.
МАНИХИНА, см. ниже — Хариловская.
МАНЬШИНСКАЯ, Маншинская, Машинская, она же — Блядо- 

во, Блнды [СНВУ: 109; МЗВУ: 42; ВГ: 83] — дер. на лев. берегу Мех- 
реньги в Дмитриевской вол. В переп. кн. 1692 года — Маншинская 
(Бледова) в Устьменской вол. [АХУ 3: 697], а в генеральной переписи 
1724 года — Маншинская [ИСЗ: 86]. Краевед М.И. Романов считал, 
что назв. Маньшинская представляет собой переиначенное с языка 
коми Маньсенкор, что в переводе означает «Блядье городище». В под
тверждение этой версии он приводил народный ойконим Блядово и тот 
факт, что за этой дер., около речки Коршаж находится Чудское горо
дище или Кор, от коми слова кор — «город» [ИСЗ: 11]. Однако, в коми- 
русском словаре подобных слов обнаружить не удалось, за исключе
нием кар — «город», но и оно имеет позднее происхождение [КРС: 
268]. Научную этимологию финно-угорского гидронима Коршаж см 
ниже, часть 3, а Маныиа, Манша (> отч. Маньшин, Маншин) является 
народным вариантом муж православного имени Мануил. В отноше
нии происхождения другого назв. дер. — Блядово (Бляды) — нужно 
отметить, что оно входит в целую серию подобных топонимов на Рус
ском Севере: известны дер. Блядуново, оз. Блядово, Блядов Ручей. Мес
тные жители происхождение подобных топонимов объясняли тем, что 
«молодые согрешили там; девка нагуляла» [Березович 2000: 64, 397]. 
По всей видимости, дер. Блядово (Маньшинская) возникла как раз на 
месте встреч влюблённых.

МАРЕНИНСКАЯ, Мареник, Маренник [МЗВУ: 102; ВГ: 88; 
ДАО] — дер. на прав, берегу Соденьги, при впадении в неё Милькомы, 
в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года— Мареннмнская в Соден
ской вол. [АХУ 3: 754]. От народного варианта муж. церковных имён 
Мариан или Марин — Мареня (> отч. Марепин).

МАРКОВСКАЯ, Млрково, она же — Будрино [МЗВУ: 92; ВГ: 
851 — дер. на берегу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года —



Марковская в Чадромской вол. [АХУ 3: 685]. Марк (> отч. Марков) —  
это муж. имя из церковных святцев. По всей видимости, его носил 
крестьянин, первым поселившийся на этом месте. О происхождении 
другого назв. дер. см. выше — Будринская (Будрино).

МАРКОВСКАЯ [ДАО] -— хутор в Рыжковском с/с. Был основан 
крестьянами из дер. Марковская (см. выше).

МАРТЫНИХА, см. ниже — Сельменский Выселок.
МАРТЫНОВСКИЙ [ДАО] — выселок в Митинском с/с. От муж. 

православного имени Мартин (> Мартын) или фам. Мартынов (см. 
ниже, часть 2).

МАТВЕЕВСКАЯ, она же — Заручевная — [ВГ: 332; СНВУ: 137] — 
дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — 
Матфеевская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. От муж. православного име
ни Матфей (> Матвей', > отч. Матвеев). Стояла за ручьём, впадающим 
в Кокшеньгу, по отношению к соседним дер. Скочевская и Моисеевс- 
кая.

МЕДВЕДИЦА [ДАО] — выселок в Вежевском с/с. Возник близ ис
тока одноимённой речки Медведица (см. ниже, часть 3).

МЕДВЕЖЬЕ [ДАО] — дер. (выселок) на прав, берегу Устьи (рядом 
с пос. Кидюга) в Синицком с/с ЧР. По всей видимости, ойконим про
изошёл от более раннего микротопонима, связанного с действитель
ным местом обитания медведей.

МЕДВЕЖЬЕ, см. выше — Большемедвежевская
МЕДВЕЖЬЕ МАЛОЕ, см. выше — Маломедвсжевская.
МЕЖНАЯ, см. ниже — Рубеж.
МЕЖНИК [ДАО] — хутор в Плосском с/с. Межник — это «межа, 

граница земельных участков; участок поля, оставшийся незапахан- 
ным; лог, находящийся между двумя дер.» [СВГ 4: 79].

МЕЖНИЦКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. См. 
выше — Межник.

МЕЛЬНИЦА [ДАО] — выселок в Дзержинском с/с ВР. Появился 
как усадьба мельника.

МЕЛЬНИЦА-НАВОЛОК [МЗВУ: 92] — дер. в Леонтьевской вол. 
Около этой дер. (хутора) была выстроена мельница. Рядом также распо
ложен большой мыс с заливными лугами, или наволок. Таким образом, 
ойконим отразил две самые характерные особенности окрестностей  
новой дер.

МЕХРЕНЬГА, см. выше — Куриловская.
МИЛОСЛАВСКАЯ, см. выше — Заболотное.
МИНСКИЙ ПОГОСТ, Миня, она же — Погост [ВГ: 331, ДАО] — 

село на лев. берегу Мини, центр Минской вол., а при советской влас
ти — Минского с/с. В переп. кн. 1692 года — «вол. Минская, а в ней



Погост» [АХУ 3: 589] О происхождении финно-угорского потамони- 
ма Миня — см. ниже, часть 3.

МИРОНЦЕВСКАЯ, Мерониево [СНВУ: 112; МЗВУ: 92] — дер. на 
берегу Устьи в Леонтьевской вол. Миронец (> отч. Миронцев) — это 
народный вариант муж. имени Мирон из церковных святцев.

МИТИНСКАЯ, Мининская, она же — М яткурга Малая [МЗВУ: 
62; ВГ: 82] — дер. на лев. берегу Устьи, при впадении в неё Мяткур- 
гн, в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года — Митинская (Пет- 
рушинская) в Орловской вол. [АХУ 3: 740]. От народного варианта 
муж. православного имени Дмитрий — Митя (> отч. Митин). Другое 
назв. связано с протекающей рядом с дер. рекой Мяткурга. Это финно- 
угорский гидроним. Значение его см. ниже, часть 3. См. также выше — 
Коптяевская (Большая Мяткурга). Старинный ойконим Петрушинс- 
кая связан с народным вариантом муж. имени Пётр — Петруша (> отч. 
Петрушин). Коллективные прозв. жителей Митинской — курданники: 
«потому, что в яме жили» или пескари [Дранникова 2004: 78; КПЖ 
2007: 91]. В 30-40-х годах XX века существовал Митинский с/с.

МИТИНСКИЙ ПОЧИНОК [СНВУ: 109] — дер. в Дмитриевской вол. 
Не исключена связь данного ойконима с назв. дер. Митинская (Малая 
Мяткурга) (см. выше) в Камкинской вол., откуда и могли переселиться 
в верховья Устьи первые крестьяне.

МИХАЙЛОВСКАЯ, Михалёвская [МЗВУ: 92] — дер. на лев. бере
гу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года— Михайловская 
в Чадромской вол. [АХУ 3: 675]. От муж. православного имени Михаил 
(> отч. Михайлов). В дер. бытовало предание о том, что русские брали 
себе в жёны девиц из чудского племени, жившего на городище про
тив устья Кокшеньги (недалеко от Михайловской) [Криничная 1991: 
74]. Коллективные прозв. жителей дер. — поросята или телята [КПЖ 
2007: 92; Калуцков 2007: 186].

МИХАЙЛОВСКИЙ — хутор в Малодорской вол. Стоял на лев. бе
регу речки Содмец. См. выше — Михайловская.

МИХАЛЁВСКАЯ, Михалово, Михайлово [ВГ: 82] — дер. на бе
регу Устьи в Камкинской вол. Михаль (> отч. Михалёв, Михалов) — это 
народный вариант муж. имени Михаил из церковных святцев. Жите
лей дер. звали телята [КПЖ 2007: 98].

МИХАЛЁВСКАЯ ВЕРХНЯЯ, см ниже — Михалёвская (в Семё
новской вол.).

МИХАЛЁВСКАЯ НИЖНЯЯ, см. ниже — Михалёвская (в Бесту
жевской вол.).

МИХАЛЁВСКАЯ, Михалёвская Нижняя, она же — Ильино 
[СНВУ: 106; МЗВУ: 22[ — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской 
вол. В переп. кн. 1692 года — Михалевская (Ильинская) в Верюшс-



кой вол. [ЛХУ 3: 719]. Одно из назв. происходит от муж. православно
го имени Илия (Илья). Известно также, что в 1692 году в дер. стояла 
часовня во имя святого пророка Ильи [АХУ 3: 719], но непонятно, то 
ли назв. часовни подобрали в связи с народным ойконимом, то ли дер. 
получила имя от часовни? О втором ойкониме см. выше — Михалёв- 
ская (в Камкинской вол.). Дер. стоит ниже по течению Устьи, чем дер. 
Михалёвская Верхняя (см. ниже).

МИХAJ1ЁВСКАЯ, Михалёвская Верхняя, Михалёво [СНВУ: 116; 
МЗВУ: 142] — дер. на прав, берегу Устьи в Семёновской вол. В переп. 
кн. 1692 года Михалева в Устьменской вол. [АХУ 3: 699]. М. И. Ро
манов указывал, что Михалёво — это общее назв. для дер. Астафь
евская (см. выше) и Нижняя Семёновская (см. ниже) [ИСЗ: 86, 122]. 
См. выше — Михалёвская (в Камкинской вол.), Михалёвская Нижняя 
(Ильино).

МИХАЛЁВСКАЯ — дер. на прав, берегу Кокшеньги близ её устья 
IJJP. См. выше — Михалёвская (в Камкинской вол.).

МИХЕЕВСКАЯ [МЗВУ: 22; ВГ: 85] — дер. на прав, берегу Устьи в 
Бестужевской вол. От муж. имени Михей (> отч. Михеев) из церковных 
святцев.

МИШУ'ГИНСКАЯ — дер. на лев. берегу Устьи ШР. Форма Мишу- 
та (> отч. Мишутин) является народным вариантом муж. православ
ного имени Михаил.

МОЗОЛОВСКАЯ. она же— Починок[МЗВУ: 132; ВГ: 88]— дер. на 
лев. берегу Заячьей в Ростовской вол. Судя по назв. Починок, эта дер. 
возникла как выселок (была почата, т е. начата) из какой-то соседней, 
более старой дер. Термин починок прежде означал «новая пашня на 
месте сведённого леса; вновь поставленная дер.». В Архангельской гу
бернии починком называли дом, построенный в расчищенном от леса 
месте, где близко находятся пашня и сенокос [Мурзаев 1984: 458]. В 
основе официального ойконима лежит прозв. человека Мозоль (> отч. 
Мозолов), возможное значение которого — «надоеда, докучливый поп
рошайка» [Д 2: 339]. Другое толкование связано с заимствованным в 
русский язык тюркским муж. именем Мосол в значении «курьер, про
водник» или диал. мосол — «попрошайка» [Баскаков 1979: 156-157]. 
Изменения Мосол > Мозол могли появиться после заимствования.

МОИСЕЕВСКАЯ, Мосеевская. она же — Задняя — [ВГ: 332; 
СНВУ: 137] — дер, на лев. берегу Кокшеньги в Ростовской вол. В писц. 
кн. 1685 года— Моисеевская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Моисей. Мо- 
сей (> отч. Моисеев, Мосеев) — муж. православное имя. Это была са
мая крайняя западная дер. вол, отчего и получила второе назв. Задняя. 
Интересно, что в старину передел земли в общине начинали именно с 
крайней дер. в вол.



рЛОЛОЧИХ А [ДАО] — выселок в Орловском с/с. Возможно, от про
зе Молоко — «человек с белыми волосами». Другая версия связана с 
тем.чт0 выселок мог появиться на пастбище, где пасли молочный скот. 
См также ниже, часть 3 — Молочный.

МОНАСТЫРЁК, Монастырский [ДАО] — дер. (выселок) на прав, 
берегу речки Васильевки в Камкинской вол. Дер. возникла в начале 
XX века среди глухого лесного массива, вдали от старожильческих 
устьянских селений. По всей видимости, на этом месте в старину дей
ствительно был какой-то небольшой монастырь (монастырей) или 
лесная пустынь, где подвизались в посте и молитвах монахи. Позднее 
монастырь исчез, не получив развития, а назв. осталось

МОСЕЕВСКАЯ, Моисеевская [МЗВУ: 52; ВГ: 83] — дер. на лев. 
берегу Мехреньги в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 
1724 года — Мосеевская [ИСЗ: 86]. См. выше — Моисеевская.

МОСТ [ДАО] — хутор в Едемском с/с. Возник рядом с деревянным 
мостом через ручей Местной (см. ниже, часть 3). В шутку местных 
жителей прозывали корейцами, а саму дер. — Северная Корея [Бере
зович 2001: 6].

МОСТОВАЯ, Мостная [ДАО] — дер. (выселок) в Едемском с/с. 
Стояла на берегу ручья Местного (см. ниже, часть 3). См. также 
выше — Мост.

МОСТОВОЙ [ДАО] — хутор в Акичкинском с/с. См. выше — Мост.
МОТОУСОВСКАЯ, она же — Мотовилиха [ВГ: 329; СНВУ. 138] — 

дер. на лев. берегу Заячьей в Заячерецкой вол. В писц. кн. 1685 года — 
Мотоусовская, Мотовиловская тож в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Про
зв. человека Мотоус (> отч. Мотоусов) в старину имело значение «тот, 
кто мотает себе на ус; слышит, помнит и запоминает про себя всякие 
нужные сведения» [Д 2: 351]. Мотовилиха/Мотовиловская могли быть 
лишь вариантами первоначального ойконима.

МУРАНОВСКАЯ, Мураново, она же — Прилук [МЗВУ: 142; ВГ: 
81] — дер. на лев. берегу Устьи, при впадении в неё речки Муранихи (см. 
ниже, часть 3), в Семёновской вол. В переп. кн. 1692 года отмечены две 
соседние дер. — Муранов Прилук и Другой Прилучек Муранцов в 
Верюшской вол. [АХУ 3: 716]. Позднее они слились вместе. Гидроним 
и ойконим содержат в своих основах прозв. человека Мураный (> отч. 
Муранов) — «грязный, чернокожий», как производное от старинного 
слова мурин — «арап, негр, чернокожий» [Д 2: 360]. О происхождении 
термина прилук см. выше — Максимов Прилук (Прилук Большой).

МУРАШЁВО [ДАО] — выселок при впадении ручья Карный в 
Волюгу в Строевском с/с. В основе назв. видится прозв. Мураш — 
«муравей», а в переносном смысле — «суетливый человек небольшо
го роста».



МЫЛОВСКИЙ [ДАО] — выселок в Строевском с/с. Можно попы
таться связать с народным термином мыловка — «особый сорт жирной 
глины».

МЫМРИНО, см. ниже — Семёновская Нижняя.
МЯГКОСЛАВСКАЯ, она же —- Некрасовская, Некрасово [МЗВУ; 

62; ВГ: 85] — дер. на прав. берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. 
кн. 1692 года — Некрасовская в Чадромской вол. [АХУ 3: 686] Ин
тересно, что в той же Камкинской вол. имеется дер. с похожим назв, 
Милославская (Заболотное) (см. выше). Однако, если др.-рус. муж. имя 
Милослав было обычным на Руси, то муж. имя Мягкослав является 
редким. Пока не ясно, как были связаны друг с другом эти ойконимы 
по происхождению. Другое назв. дер. связано также с др.-рус. нецер
ковным именем Некрас (> отч. Некрасов), которое по традиции давали 
самому красивому, самому пригожему ребёнку в семье, в надежде об
мануть нечистую силу, которая, как верили русские люди, для своих 
злокозней выбирает прежде всего именно таких детей.

МЯТКУРГА БОЛЬШАЯ, см. выше — Коптясвская.
МЯТКУРГА МАЛАЯ, см. выше — Митинская.
НАБЕРЕЖНАЯ — дер на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. 

Дер. возникла как выселок на противоположный берег Устьи из старо
жильческих бестужевских дер., расположенных на правобережье. По
рядок домов новой дер. вытянулся вдоль реки. Слово набережная — 
это «прибрежная полоса реки у населённого пункта» [Мурзаев 1984: 
386] стало в данном случае самостоятельным ойконимом.

НАБЕРЕЖНАЯ [ДАО] — дер. в Строевском с/с. Выделилась как 
часть большой дер. Строевская на берегу Устьи. См. также выше — 
Набережная (в Бестужевской вол.).

НАВИНА — хутор в Ракуло-Кокшенгской вол. Стоял на лев. бере
гу Кокшеньги, выше дер. Устьяновская, крестьяне которой и основали 
его. См. ниже — Новинка.

НАВОЛОК [МЗВУ: 132] — дер. на прав, берегу Устьи в Никольской 
вол. О значении термина наволок см. выше — Дмитриев Наволок.

НАВОЛОК БОЛЬШОЙ, Наволоцкая [МЗВУ: 62; ВГ: 82] — дер. на 
берегу Устьи в Камкинской вол. У назв. дер. была пара-— Наволок Ма
лый (см. ниже). См. также выше — Дмитриев Наволок.

НАВОЛОК МАЛЫЙ [МЗВУ: 62] — дер. на лев. берегу Устьи в Кам
кинской вол. См. выше — Наволок Большой, Дмитриев Наволок.

НАГОРИЦА, см. выше— Горицкий Починок.
НАГОРСКАЯ, Нагорная, она же — Гора [МЗВУ: 132; ВГ: 

87] — дер. на прав, берегу Заячьей в Ростовской вол. В переп. кн. 
1692 года — Нагорская [АХУ 3: 760]. См. выше — Гора (Нагорская) 
(в Камкинской вол.).



НАГОРСКАЯ, см. выше — Гора (в Камкинской вол.)
НАДРУЧЕВСКАЯ, она же — Низовская [ВГ: 86; СНВУ: 118] — 

д£р. на лев. берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. 
кН 1685 года — Надручсвская в Раульской вол. [СР: 79]. В переп. кн. 
1692 года — Низовская [АХУ 3. 599]. Это была самая нижняя (низо
вая) по течению реки дер. вол., выстроенная над небольшим ручьём, 
впадающим здесь в Кокшеньгу.

НАДРУЧЕВСКИЙ [ДАО] — хутор в Ракуло-Кокшенгском с/с ВР. 
Его основали крестьяне из соседней дер. Надручевская (см. выше).

НАЗАРОВСКАЯ, она же — Нижняя [МЗВУ: 52; ВГ: 83] — дер. 
на лев. берегу Устьи в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 
1724 года — Назаровская [ИСЗ: 86]. Стоит ниже по течению реки от 
старинного центра Дмитриевской вол. — дер. Алфёровская (см. выше). 
Официальный ойконим связан с муж. православным именем Назарий, 
а точнее, с его краткой формой Назар (> отч. Назаров).

НА ПОЛОВИНЕ [ДАО] — починок в Дмитриевском с/с ЧР. Возник 
посредине расстояния между двумя группами дер., на половине пути 
дороги.

НАСТАВКИНО [ДАО] — хутор в Труфановском с/с. Диал, настав
ка имеет несколько значений: «верхняя часть женской нижней рубаш
ки», «порция чая на одну заварку» [СВГ 5: 73-74], «наставленная часть, 
приставка» [Д 2: 474], поэтому истинное значение ойконима устано
вить пока сложно. Что, если Наставкиным могли назвать хутор, вы
строенный на сенокосе, так как наставить — это «запасти, заготовить 
сено» [СВГ 5: 73].

НАУМОВСКАЯ, она же — Прилук, Прилуки [МЗВУ: 132; ВГ: 
85] — дер. на прав, берегу Устьи в Никольской вол. В переп. кн. 
1692 года — Наумовская (Сысосвская) в Волюшской вол. [АХУ 3: 
710]. Муж. церковное имя Наум (> отч. Наумов) носил крестьянин, 
первым поселившийся на этом месте. О значении термина Прилук см. 
выше — Максимов Прилук (Прилук Большой). См. также ниже — Сы- 
соевская.

НАУМОВСКАЯ — дер. на лев. берегу речки Вировки в Малодорс
кой вол. См. выше — Наумовская (Прилук).

НЕКЛЮДОВСКАЯ, она же — Солицкая, Солнца [МЗВУ: 92; ВГ:
84] — дер. при впадении реки Солица в Устью в Леонтьевской вол Др.- 
рус. имя Неклюд (> отч. Неклюдов), не отмеченное в церковных свят
цах, а значит, имевшее ещё древнее, языческое происхождение, имело 
значение «нелюдимый, молчаливый, необщительный человек». О про
исхождении гидронима Солица см. ниже, часть 3. Жителей дер. звали 
козы [КПЖ 2006: 103] или ёжики [Калуцков 2007: 185].

НЕКРАСОВСКАЯ, см. выше — Мягкославская.



НЕНЮШКА — хутор в Дзержинском с/с ВР. Стоял на прав, берегу 
реки Ненюшка (см. ниже, часть 3). В начале XX века здесь был смоло
куренный завод.

НЕТРУСОВО [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. Действи
тельно, крестьянину выселившемуся из общины на новое место тру. 
сить было не с руки. Прозв. *Нетрус означало «смелый человек».

НИЖНЕБОРСКАЯ [ДАО] — дер. на прав, берегу Ворсанги в 
Шангальском с/с. Дер. стоит ниже по течению реки от соснового леса 
(бора).

НИЖНЕЕ, см. ниже — Окатовская.
НИЖНЕЕ ИВАШЕВО, см. выше— Маловировская.
НИЖНЯЯ СЕМЁНОВСКАЯ, см. ниже — Семёновская Нижняя.
НИЖНЕ-ЛОЙГИНСКИЙ ПОЧИНОК, Нижняя Лойга [МЗВУ: 

42] — дер. в Дмитриевской вол. См. выше — Верхне-Лойгинский Почи
нок, см. ниже — Средне-Лойгинский Починок.

НИЖНИЙ [ДАО] — хутор в Ракуло-Кокшенгском с/с ВР. Распола
гался ниже по течению реки Кокшеньги от старожильческих дер.

НИЖНИЙ ПРИЛУК, см. ниже — Старчевская.
НИЖНЯЯ, см. выше — Назаровская.
НИЖНЯЯ, см. ниже — Яковлевская.
НИЖНЯЯ БОХТЕМА, см. ниже — Окатовская.
НИЖНЯЯ МИХАЛЁВСКАЯ, см. выше — Михалёвское (в Бесту

жевской вол.).
НИЖНЯЯ ПАДОМА, см. ниже — Падома Нижняя.
НИЖНЯЯ ПОРЖЕМА, см. ниже — Туроносовская.
НИЗОВСКАЯ, см. выше — Надручевская.
НИКИТИНСКАЯ, она же — Тимонинская, Тимоневская [МЗВУ: 

22; ВГ: 85] — дер. на прав, берегу Устьи, при впадении в неё Верюги, 
в Бестужевской вол. Оба назв. происходят от муж. православных имён 
Никита (> отч. Никитин) и Тимон (> отч. Тимонин). Связь с фам. Ни
китинский (см. ниже, часть 2) проблематична из-за территориальной 
удалённости онимов.

НИКОЛАЕВСКИЙ [ДАО] — выселок около истока речки Мос- 
тница в Ростовском с/с. Либо от муж. имени Николай, либо от фам. 
Николаев.

НИКОЛЬСКОЕ, см. ниже — Строевская.
НИКУЛИХА, см. выше — Бурдаковская.
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ — хутор на лев. берегу Ненюшки в Леонтьев

ской вол. Это был выселок из какой-то старой дер. на берегу Кок
шеньги.

НОВАЯ САМСОНОВСКАЯ, см. ниже — Самсоновская Новая.
НОВАЯ ШАТКУРГА, см. ниже — Ш аткурга Новая



НОВИНКА [ДАО] — выселок в Ростовском с/с. Новина, иавина или 
новинка — это «расчищенное для пашни место среди леса; подсека» 
[СВГ 5: 109].

НОВИНКИ, Выселок Новинки [ДАО] — дер. (выселок) на лев. бере
гу Кокшеньги в Ульяновском с/с ВР. Сюда выселились в начале XX века 
крестьяне из соседней дер. Коптяевская (см. выше). См. выше — Новинка.

НОВОЕ КОШУТИНО, см. выше — Кошутино Новое.
НОВОСЁЛОВО [ДАО] — починок на прав, берегу Устьи, при впа

дении в неё Большого Утюкса, в Лихачёвском с/с ЧР. Это был высе
лок из дер. Верхняя Михалёвская (см. выше). Новосёлами назывались 
переселенцы на новое место или крестьяне, срубившие избы в новом 
месте, основавшие новую дер.

Н0В0111ИНСКАЯ, Новашинская, Новушинская, Новошино, 
Новшино [СНВУ: 116; МЗВУ: 142; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи 
в Семёновской вол. В источниках XVIII века дер. именовалась Ново- 
шинская Пустошь [Рудных 1967: 146] М.И. Романов отмечал в своей 
книге, что её основали переселенцы с Двины. В данной 1612 года есть 
указание «на Новошине», а в генеральной переписи 1724 года она запи
сана как дер. Новшинская [ИСЗ: 36, 86, 96]. Из Новошинской в самом 
деле начиналась дорога к гнезду дер в районе северодвинского Крас- 
ноборска (в 1924 году Новошинская вошла в состав КР). Прозв. чело
века Новаш, Новоша (> отч. Новашин, Новошип) могло иметь значение 
«тот, кто придерживается введения новизны, новых обычаев, порядков 
в своём хозяйстве» [Д 2: 550], либо — «.новый человек, новосёл, пере
селенец». В 30 40-х годах XX века существовал Новошинский с/с ЧР

НОВЫЙ [ДАО] -— хутор в Труфановском с/с. В данном случае при 
выборе назв. могли подразумеваться новые, послереволюционные вре
мена с новыми надеждами крестьян на лучшую, справедливую жизнь.

НОСКОВА, см. ниже — Тупнцынская
НОС-САДЫ [МЗВУ: 62; ДАО] — дер. в Камкинской вол. Стоит на 

мысу при впадении речки Сереж в Мяткургу. В назв. этого выселка 
видятся народные географические термины нос — «узкий мыс при 
слиянии двух рек» [Мурзаев 1984: 396] и сады в значении «любые по
саженные деревья» [СВГ 9: 84]. Правда, в Устьянских вол. в XVIII веке 
садами именовали очерёдность выкуривания смолы на майданах. Так, 
в приказе о смольном деле от 1706 года говорится: «у третьих садов 
смольного куренья.., а как из другово сада смола поспеет...» [ИСЗ: 
130] Поэтому, дер. Нос-Сады могла возникнуть на месте смолокурен
ного промысла (майдана).

ОБИЛЬСКИЙ ПОЧИНОК, Обиль [МЗВУ, 142; ДАО] — дер. на лев. 
берегу реки Обиль (см. ниже, часть 3) в Семёновской вол. Назв. реки 
первично.



ОБОНЕГОВСКАЯ, Обжеговская, она же — Заворье [ВГ: 331; 
СНВУ: 138] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. В писц. 
кн. 1685 года — Обонеговская в Минской вол. [СР: 80]. Происхожде
ние прозв. Обонега (> отч. Обонегов) пока остаётся загадочным. Мож
но указать на возможную связь со словом обонять — «чуять, слышать 
носом; быть одарёну чутьём» [Д 2: 610] или с географическим назв. 
Обонежье — район около озера Онего. Народный ойконим связан с 
тем обстоятельством, что дер. расположена за рекой Ворьга (см. ниже, 
часть 3) по отношению к центру Минской вол.

ОБРОК [ДАО] — хутор в Павлицовском с/с. Есть диал. оброк —- 
«истощённый, неудобряемый участок пахотной земли» [СВГ 6: 6].

ОГ РЫЗКОВ ПОЧИНОК, Огрызково [МЗВУ: 142; ДАО] — дер. на 
лев. берегу реки Обиль в Семёновской вол. От прозв. человека Огрызок 
в значении «грубиян, огрызающийся за каждое слово» [Д 2: 573].

ОЗЁРА, см. выше — Кочкурская
ОЗЁРСКОЙ ПОЧИНОК [МЗВУ: 52; ДАО] — дер. в Дмитриевской 

вол. Починок был создан близ озера.
ОКАТОВСКАЯ, она же — Нижнее, Нижняя [МЗВУ: 22; ВГ:

81] — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской вол. В переп. кн. 
1692 года — Окатовская (Нижняя Бохтема) в Верюшской вол. [АХУ 
3: 722]. Ойконим происходит от прозв. Окат, которым могли «награ
дить» толстого человека, т.к. окат в старину — это «большой чан для 
воды», а также всякая округлость, облость. Другое толкование связано 
с тем, что у муж. православного имени Акакий имелся просторечный 
вариант Окат (> отч. Окатов) (через Акатий > Акат) [Кузнецов 2007: 
112; Чайкина 1993:245]. Народное назв, связано с тем обстоятельством, 
что дер стояла ниже по течению Устьи, чем другие дер. Бестужевской 
вол. См. также ниже — Плоская (Середняя Бохтема). О происхожде
нии финно-угорского гидронима Бохтема см. ниже, часть 3.

ОНИСИХИНА, см. ниже — Пыркино.
ОРАНЫ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. Диал, орань — 

«нива, поле; всё что пашется или орётся» [Д 2: 689].
ОРЛОВСКИЙ ПОГОСТ, см выше — Дубровская.
ОРЮКОВСКАЯ [ВГ: 329; СНВУ. 138] — дер. на лев. берегу Заячьей 

в Ростовской вол. В основе назв. дер. можно выделить прозв. человека 
Орюк(> отч. Орюков) с неясным значением. Предположение о том, что 
это могло быть заимствованное из тюркских языков муж. имя, пока не 
подтверждаются [Баскаков 1979].

ОСИПОВО-БАРАНОВО, Осиново-Бараново [МЗВУ: 142; ДАО] — 
дер. (починок) в Семёновской вол. Неувязка с первой частью ойконима 
в разных источниках ([«] или [«]?) заставляет предложить две версии: 
одна связана с осиновыми лесами, окружавшими эту дер., а другая — с



местной фам, Осипов (см. ниже, часть 2). Во второй части видится про- 
зз. Баран с возможным значением «упрямый человек» [Кузнецов 2007: 
26]. Вероятно, сначала здесь были два отдельных починка, стоявших 
рядом друге другом.

ОСТАПОВСКАЯ, Остапово [МЗВУ: 92] — дер. на прав, берегу Ус
тьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Остаповская в Чад
ромской вол. [АХУ 3: 688]. В южной России Остап — это народный 
вариант муж. православного имени Евстафий (> Астафий > Остафей > 
Остап, > отч. Остапов). На Русском Севере, в отличии от южной Рос
сии и Малороссии, данное имя в старину встречалось редко. Жителей 
Остапова прозывали козлы, а женщин — козы [Калуцков 2007: 185].

ОСТАШЕВСКАЯ — дер. на лев. берегу Устьи ШР. В пятнадцатом 
столетии жил богатый землевладелец Остафий (Осташ) Ананьевич из 
знаменитого рода Своеземцевых. Его владения простирались по Ваге 
и Кокшеньге. Можно предположить, что и данная дер. тоже входила в 
их число. Имя Осташ (> отч. Осташев) представляет собой народный 
вариант муж. имени Евстафий из церковных святцсв [Кузнецов 2007: 
114].

ОСТРОВ, см. выше — Васильевский Остров
ОСТРОВСК АЯ, она же — Плёсо [ВГ: 86; СНВУ: 118] — дер. на прав, 

берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — 
дер. Островная [СР: 79]. Оба назв. связаны с народными географичес
кими терминами остров (подробнее см. ниже, часть 3 — Островский) 
и плёс (см. ниже — Плесевская).

ОХЛЯБИНСКАЯ, она же — Гора, Горка [ВГ: 87; СНВУ: 118] — 
Дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 
1685 года— Охлебинская в Ракульской вол. [СР: 79]. О происхожде
нии термина гора см. выше — Гора (в Камкинской вол.). Официаль
ный ойконим связан с прозв. Охлябина в значении «жердяй; долговя
зый, неуклюжий человек» [Д 2: 773].

ОШУТИНСКАЯ, см. выше — Бестужевская.
ПАВЛИЦОВСКАЯ, Павлицсво, она же — Соденская, Усть-Со- 

денская [СНВУ: 115; МЗВУ: 62] — дер. на лев. берегу Устьи, при впа
дении в неё Соденьги, R Камкинской вол. Некоторое время дер. была 
центром отдельной Павлицовской вол., поздее вошедшей в состав Кам
кинской вол. При советской власти был отдельный Павлицовский с/с. 
Официальное назв. происходит от варианта муж. православного имени 
Павел — Павлец (> отч. Павлецов), с заменой [е] на [и] уже в самом ой- 
кониме. Народный ойконим отражает географическое положение дер. 
в устье реки Соденьги (см. ниже, часть 3).

ПАДОМА ВЕРХНЯЯ — дер. на прав, берегу Падомы в Бестужев
ской вол. Две соседние дер. (см. ниже — Падома Нижняя) получили



свои назв. по своему расположению вдоль течения реки Падома. О 
происхождении этого финно-угорского гидронима см. ниже, часть 3.

ПАДОМА НИЖНЯЯ — дер. на прав, берегу Падомы в Бестужеве- 
кой вол. См. выше — Падома Верхняя.

ПАЙТОВО, Пойтовский [ДАО] — выселок в верховьях ручья 
Межник в Едемском с/с. Ср. пай — «часть надела, собина; делянка в 
складчине, в артели», паевать — «делить на паи» [Д 3: 9).

ПАКШЕНЬГА, см. выше — Ивонинская Горка
ПАКШЕНЬГА, она же — Перечёс [МЗВУ: 22] — дер. в Бестужевс

кой вол. Термин перечёс в старину применялся для обозначения лиш
него выхода чёсаного припаса льну [Д 3: 98]. Возможно, дер. возник
ла на месте, где первоначально выращивали на лесных подсеках лён; 
причём, это место явно славилось хорошими урожаями «северного 
шёлка». Другое назв. происходит от финно-угорского гидронима Пак- 
шеньга (см. ниже, часть 3). Жителей дер. соседи дразнили пакшане- 
слепачи [КПЖ 2007: 96].

ПАРФЁНОВА, Парфёньевская, Парфептьево, Парфеньево-Пра- 
вый Берег [МЗВУ: 92; ВГ: 84] -— дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьев
ской вол. В переп. кн. 1692 года — Парфеньевская в Чадромской вол. 
[АХУ 3: 692]. От муж. церковного имени Парфений (> Парфёщ > отч. 
Парфёнов). Разделение дер. на правобережную и левобережную части 
произошло вместе с увеличением населения на рубеже XIX-XX веков 
(см. также ниже — Парфенъево-Левый Берег).

П АРФЕНЬЕВО-ЛЕВЫЙ БЕРЕГ — дер. нале«. берегу Устьи в Леон
тьевской вол. См. выше — Парфёнова (Парфенъево-Правый Берег).

ПАСВЕННЫЙ [ДАО] — выселок в Бестужевском с/с. Диал, пасьва, 
паства — «огороженный выгон для скота в лесу, пастбище» [СВГ 7: 13].

ПАТРУШЕВСКАЯ, Потрушевская, она же — Шибаиха [ВГ: 331; 
ДАО] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. Патруш (> отч. 
Патрушев) — это народный вариант муж. православных имён Патри- 
кий или Патрокл. Шибай — это прозв., связанное по происхождению 
с диал. шибаться — «нападать, накидываться, бросаться» или «печа
литься, сокрушаться» [СВГ 12: 88]. Отмечено и старинное прозв. Ши
бай — «драчун, буян» [Д 4: 632].

ПАХОМОВО, см. выше — Леонтьевская.
Г1А ШУТИ НСК АЯ, она же — Герасимово [ВГ: 329; СНВУ: 138] — 

дер. на лев. берегу Заячьей в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — 
Пашутинская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В основе назв. дер. лежит 
вариант муж. православного имени Павел > Паша > Пашута (> отч. 
Пашутин). Второй ойконим связан с муж. именем Герасим из церков
ных святцев.

ПЕКОВЫЙ ЗАВОД, см. выше — Гарь.



ПЕНДУС, Пснтус [ДАО] — выселок на прав, берегу Еденьги в Б е- 
рсзницком е/с. В вологодских говорах пендус — «болото, сырое забо
лоченное место, сырой сенокос» [СВГ 7: 23]. Слово это было заимство
вано в русский язык из какого-то вымершего финно-угорского языка.

ПЕНЬЕ БОЛЬШОЕ, см. выше — Болыиепеньевская.
ПЕНЬЕВСКАЯ, см. выше — Болыиепеньевская.
ПЕНЬЕ МАЛОЕ, см. выше— Малопеньевская.
ПЕРВАЯ НАГОРСКАЯ, см. выше — Гора (в Камкинской вол.).
ПЕРЕГУДОВСКАЯ, см. ниже — Петровская (в Ракуло-Кокшенг- 

ской вол.).
ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ, Перелигинская, она же — Терпиловская 

[ВГ: 330; СНВУ: 138] — дер. на лев. берегу речки Межницы в Заяче
рецкой вол. В писц. кн. 1685 года — Переслегинская в Заячерецкой 
вол. [СР: 80]. Официальное назв. дер. ведёт начало от прозв. Перелыга 
(> отч. Перелыгин) — «тот, кто перевирает других, болтает пустое; на
смешник» [Д 3: 65; СВГ 7: 39]. Прозв. Терпило (> отч. Терпилов) в стари
ну означало «терпеливый, сносливый на боль человек; выдержанный, 
усердный» [Д 4: 402; СВГ 11: 20].

ПЕРЕЧЁС, см выше — Пакшеньга.
ПЕРХОВСКАЯ — дер. на прав, берегу Устьи ШР. Возможны два 

равноценных пути происхождения основы данного ойконима. Прозв. 
Перха прежде давалось человеку, страдавшему заболеваниями кожи 
{парша) или кашлем (перхлявыы — «склонный к перхоте и кашлю») 
[Д 3: 103]. Либо же в основе ойконима лежит народный вариант муж, 
церковного имени Порфирий (> Перфилий > Перха).

ПЕТРАКОВСКАЯ, Петроковская, Петраково [МЗВУ: 92; ВГ: 
85] — дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 
года — Петровская в Чадромской вол. [АХУ 3: 683]. Петрак (> отч. 
Петраков) — один из многочисленных просторечных вариантов муж. 
имени Пётр из церковных святцев.

ПЕТРАКОВСКАЯ, Петраково [ВГ: 331] — дер. на левобережье 
Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Петрюковская в 
Минской вол. [СР: 80]. См. выше — Петраковская (в Леонтьевской вол.).

ПЕТРОВСКАЯ, она же — Перегудовская [ВГ: 86] — дер. на прав, 
берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — 
Перегудовская в Ракульской вол. [СР: 79]. Первое назв. происходит 
от муж. имени Пётр (> отч. Петров) из церковных святцев (ср. также 
фам. Петров, см. ниже, часть 2), а второе — от прозв. Перегуд (> отч. 
Перегудов), точное значение которого неизвестно. В архангельских 
говорах перегудка — это «заг адка, прибаутка» [Д 3: 46], а в вологод
ских — «частушка» [СВГ 7: 34]. В любом случае. Перегудом могли 
называть весёлого, болтливого человека.



ПЕТРОВСКАЯ, см. выше— Васильевская (в Минской вол ).
ПЕТРОВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. С'м. 

выше — Петровская (в Ракуло-Кокшенгской вол.).
ПЕТРУШИНСКАЯ, см. выше — Митинская.
ПЕСТОВО [МЗВУ: 22; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи в Бес

тужевской вол. Прозв. Пест в старину означало «дурак, болван; тупой 
и глупый человек» (Д 3: 104]. Жителей звали пожарники, за то, что они 
быстро ездили на лошадях [КПЖ 2007: 91]. О народной этимологии 
назв. дер. см. выше — Бестужевская.

ПЕЧЕНГСКИЙ — хутор в Верховском с/с. Стоял на лев. берегу 
реки Печеньга, одного из истоков Кокшеньги.

ПИНЬГИНА [ВГ: 87] — дер. на берегу речки Вировки в Малодорс
кой вол. Возможно, в основе назв. дер. можно выделить прозв. человека 
Пиньга, производное от какого-то глагола: пинюгать — «моргать, ки
вать, щуриться» или пинугатъ — «работать много и с большим напря
жением сил» [Д 3: 111; СВГ 7: 59].

ПИРЯТИНСКАЯ, она же — Корякине [МЗВУ: 22; ВГ: 83] — дер. 
на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. Официальный ойконим мож
но попытаться истолковать от народного варианта муж. православного 
имени Пирр — Пирята (как и в примерах Иван — Ванята). Народное 
назв. дер. явно имеет связь с фам. Корякин (см. ниже, часть 2). См. так
же выше — Кезоминская.

ПЛАШНОЙ, Плошный, П латное [ДАО] — хутор в междуречье 
Синеньгаря и Юченьгаря в Орловском с/с. Диал, плашник означает 
«дрова в плахах» [Д 3: 122]. Вероятно, раньше на месте хутора заготов
ляли дрова именно таким способом. Другая версия связана с тем, что 
хутор стоял на плоском (плагином) месте.

ПЛЕСЕВСКАЯ, Плесовская [МЗВУ: 62; ВГ: 82] — дер. на прав, 
берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года — Плеская 
(Брюшннино) в Шангальской вол. [АХУ 3: 724]. Она расположена у 
большого, длинного плёса на Устье. Народный географический термин 
плёс имеет значение «участок реки между двумя перекатами, обычно 
с тихим течением, с большими глубинами и ровным, плоским дном» 
[Мурзаев 1984: 439]. Второй ойконим происходит от прозв. человека 
Брюшина — «толстяк», так как днал. брюшина- это «живот» [СВГ 1:46].

ПЛЁСО, см. выше — Островская.
ПЛЁСО, см. ниже — Язовицы.
ПЛИТНАЯ [ДАО] — дер. (выселок) в Едемском с/с. Есть диал. пли

та — «скреплённые для сплава брёвна» [СВГ 7: 70]. В. И. Даль уточня
ет: «Лес в Архангельск приходит плитами, на коих привозят и хлеб, и 
смолу» [Д 3: 126]. Может быть, выселок возник около того места, где 
готовили лес к сплаву по реке.



ПЛОВСКАЯ — дер. палев, берегу Устьи ШР. В старину существова
ли слова плов — «лодка, судно» и плав — «портомойный плот на реке», 
а такж е — судоплав — «пора плавания на судах от ледолома до ледос
тава» [Д  3: 117]. П о всей видимости, назв. дер. в самом деле отражает 
какие-то особенности её расположения на большой, судоходной реке. 
Может быть, напротив дер. в старину был перевоз, паром через Устью?

ПЛОСКАЯ, Плосская, Право-Плоская, она же — Середняя 
[СНВУ: 106; МЗВУ: 22] — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевской 
вол. В переп. кн. 1692 года— Плоская (Середняя Бохтема) в Верюш- 
ской вол. [АХУ 3: 721]. По всей видимости, дер. возникла на ровном, 
плоском участке долины реки Устьи. Вариант Плосская, который 
встречается в ряде источников, отражает местное диал. произношение 
ойконима. Около столетия назад дер. разрослась за счёт лев. берега 
реки, где возникла дер. Лево-Плоская (см. выше). Другое назв. Сере
дняя отражает расположение данной дер. посреди соседних селений. В 
30-40-х годах XX века возник Плосский с/с. См. также выше — Окатов- 
ская (Нижняя Бохтема).

ПЛОСКОГОРЬЕ [ДАО]— починокналев.берегурекиОбильвСиниц- 
ком с/с Ч Р. Его выстроили среди леса на вершине плоского холма (горы). 
Тем не менее, чувствуется некоторая «искусственность» ойконима.

ПЛОТИНИНА [ДАО] — выселок в Строевском с/с. Единственное, 
что можно сказать: вероятно, первым на этом месте поселился крес
тьянин Плотинин.

ПОГОРЕЛКА — дер. на прав, берегу Устьи в Семёновской вол. 
Стояла на старинном почтовом тракте между уездными городами 
Шенкурск и Красноборск. Когда-то, ещё на начальном этапе сущест
вования, эта дер. сгорела (погорела), отчего за ней и закрепилось та
кое назв.

ПОГОРЕЛКА, см. выше — Автономовская.
ПОГОРЕЛКА, см. выше — Беклемишевская.
ПОГОРЕЛКА, см. выше — Зубаревская.
ПОГОРЕЛЬСКАЯ, Погорильская, Погорелка [МЗВУ: 132; ВГ: 

87] — дер. на прав, берегу реки Межница в Ростовской вол. См. выше — 
Погорелка (в Семёновской вол.).

ПОГОСТ [ДАО] — хутор в Новошинском с/с ЧР. Возник рядом с 
церковным погостом.

ПОГОСТ, см. выше — Алфёровская
ПОГОСТ, см. выше — Максимовская
ПОГОСТ, см выше— Минский Погост
ПОГОСТ, см. ниже— Чадромское.
ПОДГАРЬ, см. выше — Лобановская.
ПОДГАРЬ, см. выше— Мальгинская.



ПОДГОРНАЯ, Подгорнонская [МЗВУ: 102; ВГ: 88] — дер на прав, 
берегу Соденьги в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Подгор
ная в Соденской вол. [АХУ 3: 745]. Такие ойконимы были довольно 
распространены на Русском Севере. В соседнем Тарногском районе 
Вологодской области имеется 9 дер. с подобным назв. Все они распола
гаются рядом с дер. Гора (Горка), бывшими церковными владениями. 
В отличие от них Подгорными называли «обычные» крестьянские дер. 
[Кузнецов 2007: 124-125].

ПОДГОРНАЯ, Подгорновская [СНВУ: 116; МЗВУ: 132] — дер. на 
берегу речки Камешницы в Ростовской вол. См. выше — Подгорная 
(.Подгорновская) (в Малодорской вол.).

ПОДГОРНАЯ, см выше — Лукьяновская.
ПОДГОРНАЯ, см. ниже — Погашевская.
ПОДГОРНАЯ, см. ниже — Устьяновская.
ПОДГУЗОВО, см. ниже — Пузановская.
ПОДЖАРНЫЙ, Подонарский [ДАО] — хутор в Кустовском с/с. 

Возник на правобережье реки Соденьга (южнее современной станции 
Костылево). В старину жар — это «подсека, выжженный под пашню 
участок леса» [Мурзаев 1984: 140-141, 206]. Однако, жаровым лесом 
раньше называли высокий, прямой, строевой, густой лес, растущий на 
сухом месте, преимущественно — сосновый [СВГ 2: 79].

ПОДОСЕНОВА, Подосёновская, Подосиновская [СНВУ: 113; 
МЗВУ: 102] — дер. на лев. берегу Соденьги в Малодорской вол. В пе
реп. кн. 1692 года — Подосеновская в Соденской вол. [АХУ 3: 756]. 
Назв. происходит от др.-рус. муж. имени Подосён — «ребёнок, родив
шийся осенью» [Он.: 250; Кузнецов 2007: 126-127]. Под 1590 годом из 
документа известен устьянский целовальник «Подосен Васильев сын 
Меледин» [ИСЗ: 95]. Пока не ясно, имел ли он какое-то отношение к 
малодорской дер., но любопытен сам факт бытования такого имени в
XVI веке на Устье. Жителей дер. звали жаренцы [КПЖ 2006: 96].

ПОДОСИНОВО [ДАО] — выселок в Павлицовском с/с. Напраши
вается вывод о связи с назв. дер. Подосенова (см. выше) в недалёкой 
отсюда Малодорской вол.

ПОДСЛУДКА, Послудка [ДАО] — починок в Синицком с/с ЧР. 
Находился рядом с другим починком — Слудка (см. ниже).

ПОДСПУДНАЯ, см. ниже — Самсоновская Старая.
ПОДСОСНОВИЦЫ, Подсосновица [МЗВУ: 132; ДАО] — дер. (по

чинок) на лев. берегу Волюги в Никольской вол. Починок был выстро
ен рядом (под) с сосновым лесом.

ПОДЧЁРНОЕ ПОЛЕ [ДАО] -— починок в Синицком с/с ЧР. Перви
чен микротопоним Подчёрное Поле. Вероятно, это урочище располага
лось рядом (под) речкой Чёрная.



ПОКРОВСКИЙ ВЫСЕЛОК [ДАО] — дер. в Ракуло-Кокшенгском 
с/с ВР Вероятно, выселок был основан кем-то из служителей Покров
кой  церкви, либо как-то по другому связан с православным празд
ником  Покров богородицы.

ПОЛОСКОВА [ДАО] — дер. (выселок) в Едемском с/с. Первыми 
здесь поселился крестьянин по фам. Полосков (см. ниже, часть 2).

ПОЛЯНА БОЛЬШАЯ, см. выше — Большая Поляна.
ПОРЖЕМА ВЕРХНЯЯ, см. выше — Верхняя Поржема
ПОРЖЕМА НИЖНЯЯ, см. ниже — Туроносовская
ПОРЖЕМА СРЕДНЯЯ, см. выше — Бываловская
ПОТАШЁВСКАЯ,онаже— Подгорная — дер. на прав, берегу Устьи 

ШР. Поташ — это «щелочная соль, вывариваемая из древесной золы», 
поташня — «заведение, где вываривается из золы и перекаливается по
таш», а поташник— «мастер или купец, занимающийся производством 
или продажей поташа» [Д 3: 354]. Есть ещё близкое к основе ойконима 
диал. слово потпашонок ~— «птенец» [СВГ 8: 15]. Наконец, имеется муж. 
православное имя Потит, от которого мог появиться народный вариант 
Поташ (> отч. Поташёв). Пока сложно сказать, какая версия происхож
дения назв. дер. ближе к действительности. Нужны дополнительные 
сведения. См. выше — Подгорная (Подгориовская) (в Малодорской вол.).

ПОТИЕВСКАЯ, Потивская [ДАО] — дер. на прав, берегу речки 
Большая Потьева (сист. реки Маковеевки) в Камкинской вол. В парс 
«ойконим — гидроним» первичным является последний. Назв. речки, 
возможно, имеет финно-угорское происхождение (см. ниже, часть 3).

ПОЧИНОВСКАЯ, Починовское, Печиловское [МЗВУ: 62; ВГ:
82] — дер. на прав, берегу Ворсанги в Камкинской вол. В переп. кн. 
1692 года — Починок в Шангальской вол. [АХУ 3: 727]. Народный тер
мин починок в старину имел значение «новая пашня на месте сведённо
го леса; новая дер. в лесу» [Мурзаев 1984: 458].

ПОЧИНОК, см. выше — Мозоловское.
ПОЧИНОК У ЛИМЯТ, см. ниже — Усть-Прилуцкий Починок
ПОЧИНОК У ОЛЯТ, см. ниже — Ульяновский Починок.
ПОШИВАЕВСКАЯ, Пошиваиха — [ВГ: 329; СНВУ: 138] — дер. 

на прав, берегу Заячьей в Заячерецкой вол. Прозв. Пошивай (> отч. По- 
шиваев) могло быть производным от глагола пошивать — «вышивать» 
[Д 3: 373], поэтому его могли дать человеку, занимавшемуся вышивкой 
или шитьём одежды.

ПРАВАЯ СТОРОНА-ПРЯСНИЦИНО, см. ниже — Пряснииино- 
Правая Сторона.

ПРАВДА [ДАО] — выселок в Павлицовском с/с. Назв. ему дали то 
ли в честь большевистской газеты «Правда», то ли из-за того, что крес
тьяне, поселившись здесь, добились какой-то своей правды...



ПРАВО-ГОРОЧНАЯ, см. выше — Горочная.
ПРАВО-ПЛОСКАЯ, см. выше— Плоская.
ПРИЛУК, см. выше — Бритвинская.
ПРИЛУК, см. выше— Мурановская.
ПРИЛУК, см. выше — Наумовская.
ПРИЛУК БОЛЬШОЙ, см. выше — Максимов Прилук.
ПРИЛУК ВЕРХНИЙ, см. ниже — Сысоевская.
ПРИЛУК МАЛЫЙ, см. ниже — Степанов Прилук.
ПРИЛУК НИЖНИЙ, см. ниже — Старчевская.
ПРОБУЖДЕНИЕ [ДАО] — выселок в Шангальском с/с. Очередное 

пропагандистское назв. для новых выселков и хуторов: «.Пробуждений 
от сна старой жизни».

ПРОГРЕСС [ДАО] — хутор в Минском с/с. Такие хуторские назв 
встречались на Русском Севере часто. Вероятно, подразумевался про
гресс в земельных отношениях после революции.

ПРОКОПЦЕВСКАЯ, Прокопцево, она же — Заслоновская, За- 
слоново [СНВУ: 115; ВГ: 80] — дер. на лев. берегу Устьи в Камкинской 
вол. В переп кн. 1692 года — Заслоновская в Чадромской вол. [АХУ 
3: 687]. В народе от муж. имени Прокопий из церковных святцев воз
никло несколько вариантов, в том числе и Прокопец (> отч. Прокопцев). 
В основе другого назв. дер. видится прозв. человека Засчона (> отч. 
Заслонов) — «защитник, заступник, покровитель» [Д 1: 636].

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ПОЧИНОК — дер. на лев. берегу Лойги в 
Дмитриевской вол. Вероятно, первым на этом лесном починке поселил
ся крестьянин Прокопий.

ПРОЛЕТАРИЙ [ДАО] — выселок в Орловском с/с. Стоит предпо
ложить, что среди его основателей были пролетарии, вернувшиеся на 
землю после жизни в городе и работы на заводе. Не исключено также, 
что назв. было дано чисто в идеологических целях.

ПРОНЯТОВСКИЙ [ДАО] — починок в Дмитриевском с/с ЧР. В ос
нове его назв. видится коллективное родовое прозв. Пронята— семья, 
главой которой был крестьянин Проня (< Пронтасий < Протасий).

ПРЯСНИЦИНО-ЛЕВАЯ СТОРОНА, Прясницино-Левый Бе
рег, Прясницыно, она же — Дсмьяновская [СНВУ: 112; МЗВУ: 92; 
ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 
1692 года -— Пресницкая (Демьяново) в Чадромской вол. [АХУ 3: 
690]. Один из ойконимов происходит от муж. церковного имени Да
миан (> Демъян\ > отч. Демьянов), а другой в своей основе содержит 
прозв. человека Прясница. Сложнее мотивировать его происхождение, 
т.к. прясница (пресница) — это «прялка, деревянное приспособление из 
цельного ствола дерева с лопастью, ножкой и сиденьем» [СВГ 8: 106]- 
Не исключено также, что данное прозв. могло быть производным от



прилагательного прясельный — «мужик, наряженный от мира для над
зора за исправностью околицы, изгороди (прясла)» [Д 3: 533]. На рубе
же XIX-XX веков дер. разделилась на две части по правому и левому 
берегу (стороне) реки Устьи.

ПРЯСНИЦИНО-ПРАВАЯ СТОРОНА, Прясницино-Правый Бе- 
ег [МЗВУ: 92] — дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. См. 

выше — Прясницино-Левая Сторона.
ПУГАЧЁВСКАЯ, Пукачевская, она же — Исакове, Исаковская 

[СНВУ: 112; МЗВУ: 92; ВГ: 82] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Леон
тьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Исаковская в Чадромской вол. 
[АХУ 3: 682]. Прозв. Пугач (> отч. Пугачёв) означало прежде «пугало, 
чучело; пугливый и боязливый человек» [Д 3: 535]. Ещё одно значение 
слова пугач — «филин» [СВГ 8: 107] могло перейти на человека, на
пример, через особенности его громкого, зычного голоса. Другое назв. 
дер. связано с муж. православным именем Исаак (> Исак-, > отч. Иса
ков). Коллективные прозв. жителей — туровята, косые головы: «из-за 
того, что они не робили, а только воровали» [КПЖ 2007: 100].

ПУЗАНОВСКАЯ, она же — ГХодгузово [МЗВУ: 132; ВГ: 87] — дер. 
на берегу речки Межницы в Ростовской вол. Оба ойконима в своих 
основах содержат прозв. крестьян-первопоселенцев на этом месте. Пу
зан (> отч. Пузанов) — это «толстый, пузатый человек» [Д 3: 536], а 
Подгуз — «тот, кто подпоясывается вместо настоящего пояса какой-то 
худой ветошкой (подгузом)». Последнее прозв. связано с такими диал. 
словами, как подгузаться — «подпоясаться» и подгуз — «кусок ткани, 
ветошка, подкладываемая в пелёнки под нижнюю часть (гузку) тельца 
ребёнка» [СВГ 7: 91; Кузнецов 2007а: 208].

ПУПОВСКАЯ [СНВУ: 115; ВГ: 85] — дер. у истока речки Мако- 
веевка в Камкинской вол. Этот выселок из старожильческих дер. на 
Устье стоял на вершине высокого холма. Народный географический 
термин пуп означал «возвышенное место; вершина безлесного холма» 
[Мурзаев 1984: 466]. На Русском Севере известны микротопонимы 
Пуп. Пупыш, Пупец как обозначения небольших холмов (гор) округлой 
формы [Березович 2000: 440].

ПУРОВСКАЯ [ДАО] — хутор в Дмитриевском с/с ЧР. Тёмное назв.
ПУРШИЦ — хутор в Камкинской вол. Стоял на берегу ручья Пур- 

ш‘<й (Пуршица) (см. ниже, часть 3).
ПУТИЛИХА [ДАО] — дер. в Бестужевской вол. От нецерковного 

мУж. имени Пушило, известного со времён Древней Руси в значении 
«путаный человек, непоследовательный в своих словах и поступках». 
-Правда, академик С.Б. Веселовский считал, что Путин о является вари
антом другого имени — Пустило и приводил примеры из источников 
Xvi—XVII столетий: Пустило Нечаев Мичурин, но — Иван Иванович



Путило Козлов... [Он.: 262]. Считали также, что Пушило — это сокра
щённый вариант др.-рус. имён Путислав или Путята |Грушко-Медве- 
дев 1998: 3661-

ПУШКИНО, см. выше — Исаевская.
ПЫРКИНО, Пырино, она же — Онисихина [МЗВУ: 22; ВГ: 83] — 

дер. на лев. берегу Устьи в Бестужевской вол. Происхождение прозв. 
Пырка пока выглядит загадочным. Дело в том, что отмечено диал. сло
во пырка с совершенно различными значениями — «индюк, индей
ка» и «яма, выбоина на дороге». Кроме того, существует глагол пыр- 
кать — «опрыскивать водой; делать движения из стороны в сторону» 
[Д 3: 547; СВГ 8: 115]. Другое назв. дер. связано с народным вариантом 
муж. православного имени Онисифор — Онисиха.

РАКУЛО-КОКШЕНГСКИЙ ПОГОСТ, Ракула [ВГ: 86] — село на 
прав, берегу Кокшеньги при впадении в неё речки Шареньги, центр 
бывшей Ракульской или Ракуло-Кокшенгской вол. Термин ракула до
вольно часто встречается на Русском Севере, особенно в составе ойко
нимов. Предлагалось толкование от вепс, raj — «край, рубеж, граница» 
и ktila — «чужая деревня» [Кузнецов 1991: 100-101], либо от наименова
ния одного из древних карельских родов — ракула, рокульцы-ровкапьцы 
[Чайкина 1993: 290-291]. Впрочем, карелы на Устье никогда не жили.

РАМЕНКА [ДАО] — дер. (выселок) в Вировском с/с. Возникла в 
начале XX века на прав, берегу речки Содмец. От народного термина 
рамень — «большой лес; лес, соседний с деревнями; густой хвойный 
лес, пригодный для устройства в нём подсек» [Д 4: 58].

РЕБЕННИЦЫ [ДАО] — хутор в Едемском с/с. Может быть, в осно
ве ойконима лежит наименование дерева рябина (диал. ребина).

РЕВДИНО, Ревдинская, Ровднно [СНВУ: 112; МЗВУ: 92; ДАО] — 
дер. на прав, берегу Кокшеньги в Леонтьевской вол. В архангельских 
говорах отмечалось слово ровда — «морской гусь небольшой, мелкой 
породы» [Д 4: 98], но могло ли оно послужить источником для возник
новения прозв. человека Ревда (> отч. Ревдин), сказать трудно. Имеется 
также диал. слово ровда — «мёрзлая, не оттаявшая до конца весной 
земля» [СВГ 9: 58]. На Русском Севере есть схожее географическое 
назв. Ровдино на Ваге, несколько ниже устья Устьи. В литературе от
мечалось, что муж. имя Ровда (> Ревда) могло быть заимствовано в 
русский язык из прибалтийско-финских источников: ср. кар. rauda, 
вепс, raud — «железо, руда» [Матвеев 2006: 225]. Так могли имено
вать кузнеца или доменщика, выплавлявшего из болотной или озёрной 
руды железо. Ревдинцев прозывали ревуны [КПЖ 2007: 94], видимо, по 
созвучию с назв. дер.

РЕЮТОВС'КАЯ [СНВУ: 112] — дер. в Леонтьевской вол. В переп- 
кн. 1692 года - -  Ретовская в Шангальской вол. В этой дер. жил крес



тьянин Герасим Стефанов Ретовских [А Х У  3: 731, 732]. М ож ет быть, в 
основе назв. лежит др.-рус. муж. имя Реут (> отч. Реутов) в значении 
«ревун, плакса; тот, кто громко плачет, кричит», как производное от 
слова реут — «большой колокол» [Он.: 268]. Изменение Реутовская > 
реютовская > Ретовская могло стать отражением местных диал. осо
бенностей.

РОГОВСКАЯ, см. выше — Аверкисвская
РОГОЗЬЯ ГОРА, см. выше — Котоваловская.
РОДИХИ, Редихи [ДАО] — выселок на лев. берегу Нижней Вор- 

базы в Березницком с/с. Если первоначальной формой ойконима была 
Родихи, то возможна связь с соседней дер. Задорье (см. выше). По всей 
видимости, в новой дер. могли жить родичи, родственники тех крес
тьян, что остались в Задорье. Возможна и связь с диал. редина — «ред
кий, не густой лес» [СВГ 9: 47].

РОДНИКИ [ДАО] — хутор в Новошинском с/с ЧР. Возник рядом с 
родником — выходом чистых подземных вод.

РОМАНОВСКАЯ [ВГ: 332; МЗВУ: 132] — дер. на левобережье Кок
шеньги в Минской вол. Есть муж. имени Роман из церковных святцев, 
но в соседнем Тарногском районе Вологодской области распростране
на фам. Романов [Кузнецов 2007: 137]. Так как Минская вол. в старину 
входила в состав Кокшенгской чети, то связь ойконима с данной фам. 
вполне оправдана.

РУБЕЖ, Рубежская, она же — Мсжная [СНВУ: 112; МЗВУ: 92; 
ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. Рубеж — это 
«край чего-либо, граница» [Мурзаев 1984: 484], а межа — «черта, 
грань, стык, раздел» [Д 2: 314]. Эта дер. стояла около границы Во
логодской и Архангельской губерний. Наверняка, рубеж  пересекаю
щий реку Устью в нижнем её течении, существовал и в более ранние 
времена, чем губернская граница. Здесь могла проходить межа, от
делявшая Устьянские вол. от других административных образований 
Поморья ещё в XV — XVI веках. Коллективные прозв. рубежан — 
калайцы или трескоеды [КПЖ 2006: 100]. См. также ниже, часть 3 — 
река Межница.

РУБЧЕВСКАЯ, она же — Гора [ВГ: 331] — дер. на лев. берегу Кок
шеньги в бывш. Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Рубцовская в 
Минской вол. [СР: 80]. В переп. кн. 1639 года отмечен Рудачко Иванов 
Рубцов [Смольников 2004: 25], фам. которого, возможно, имеет непос
редственное отношение к официальному ойкониму. В основе фам. ле
жит прозв. человека Рубец (> отч. Рубцов), которое может быть связано 
с диал. рубец — «знак от рубки; след зажившей раны» [Д 4: 107]. О 
Значении народного ойконима — см. выше — Гора (Нагорская) (в Кам
кинской вол.).



РУДИНО, Рудинская, она же— Ручевская [СНВУ: 112; МЗВУ: 92- 
ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. Прозв. Руд'а 
(> отч. Рудин) в старину давалось человеку с рыжими (рудыми) волоса, 
ми [Д 4: 108]. Другое назв. дер. связано с расположением её близ ручья 
либо с местной фам. Ручьёв (см. ниже, часть 2). См. также ниже — Ру[ 
ооновская (Рябовская) и Рыжковская.

РУСАНОВСКАЯ, Рушановская, Рустановская, она же — Рябов
ская [СНВУ: 119; МЗВУ: 92; ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Устьи в Ле
онтьевской вол. Первый ойконим из-за трёх фонетических вариантов 
имеет затемнённое происхождение. Имеется диал. слово руст — «река 
с быстрым течением» [СВГ 9: 73], что сближает назв. Рустановская с 
другим ойконимом из той же Леонтьевской вол. — Ручевская (Рудино) 
(см. выше). Возможно также, что в основе назв. лежит прозв. человека 
Рушан (> отч. Рушанов), производное от глагола рушать — «разде
лять ножом на части, резать» (> рушанье — «деление, резанье пищи») 
[СВГ 9: 75; Д 4: 115]. Рушаном могли назвать человека, любившего ре
зать хлеб и другую пищу за столом. По мнению же А.К. Матвеева, в 
основе назв. этой дер. лежит древное мерянскос слово: ср. современ
ное мар. руш — «русский» [Матвеев 2006: 179]. Если же первичен ва
риант Русановская, то ср. прозв. Русан (> отч. Русанов) — «человек с 
русыми волосами». Основа второго назв. дер. содержит в себе прозв. 
Рябко (> отч. Рябков) в значении «рябой человек, чьё лицо испорчено 
оспой» [Д 4: 124]. Интересно, что в вологодских говорах рябой — это 
«рыжий», что опять же похоже на назв. дер. Рудино (см. выше). Таким 
образом, пары ойконимов Рудино-Ручевская и Русановская- Рябовская 
в Леонтьевской вол. оказываются синонимичны друг другу. См. также 
ниже — Рыжковская.

РУЧЕВСКАЯ, см. выше — Рудино.
РЫЖКОВСКАЯ, Рыжская, Рыжкова [СНВУ: 115; МЗВУ: 92; ВГ: 

85] -— дер. на прав, берегу Устьи в Леонтьевской вол. Прозв. Рыжко 
(> отч. Рыжков) раньше давалось человеку с рыжими волосами [Куз
нецов 2007: 139]. Среди жителей дер. встречалась фам. Рыжков (см. 
ниже, часть 2). Представляет несомненный интерес тот факт, что в 
Леонтьевской вол. ещё две дер. — Рудино и Рябовская (см. выше) име
ли назв., в основах которых также лежат прозв. людей с «рыжими» 
значениями. Пока эта загадка не находит должного истолкования... 
Коллективное прозв. жителей дер. — орлы [Калуцков 2007: 186]. После 
создания Устьянского района в нём был Рыжковский с/с.

РЫСЦЕВА ГОРА, Рысцева Горка, Горка [СНВУ: 112; МЗВУ: 
92] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Леонтьевской вол. О происхож
дении народного термина гора, горка — см. выше Гора (Нагорская) (в 
Камкинской вол.). Первым поселенцем на месте будущей дер. мог быть



человек по прозв. Рысец, которое могло быть производным от диал. 
сЛов рысачитъ — «быть свободным от работы, гулять» и рысить-
сЯ_«совершать прогулку» (СВГ 9: 77]. Коллективное прозв. жителей
дер . — уроды [К П Ж  2007: 101].

РЯБОВСКАЯ, см. выше — Рушановская
РЯБЧЕНКО, он же — Ванжуга, Вонжу га [ДАО] — хутор в Берез- 

нииком с/с ЧР. Первым здесь, на берегу реки Вонжуга (см. ниже, часть 
3) поселился крестьянин по фам. или по прозв. Рябченко.

РЯЗАНЬ [ДАО] — дер. (выселок) на лев. берегу реки Кочкурга в 
Едемском с/с. Связь с назв. русского города Рязань вряд ли возможна. 
Ближе будет диал. резь, резанье — «деление на части» [Д 4: 120-121], 
например, в связи с разделом общинных земельных участков между 
крестьянами при создании новой дер.

САБРЕНГСКИЙ, Собренский [ДАО] — починок в Дмитриевском 
с/с ЧР. Стоял на берегу реки Сабреньга (см. ниже, часть 3).

САБУРОВСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ: 83] — дер. на лев. берегу Устьи в 
Никольской вол. Муж. имя Сабур (> отч. Сабуров) было заимствовано рус
скими у тюркских народов, в языках которых аналогичное слово означа
ет растение «алоэ, столетник», а в арабском выступает как одно из скры
тых имён Аллаха в значении «терпеливый» [Баскаков 1979:32; Унбегаун 
1989: 293]. Конечно же, на Русском Севере значение этого иноязычного 
имени уже никто не знал, оно в XVI — XVII веках просто было «мод
ным» у наших предков. Жителей дер. прозывали л о п ата  [КПЖ 2007:85].

САВКИНО, см. выше — Загарская.
САМСОНОВСКАЯ НОВАЯ, Самсоновская-Правый Берег, Сам

соновская Правобережная [МЗВУ: 102J — дер. на прав, берегу Устьи 
в Леонтьевской вол. Назв. происходит от муж. православного имени 
Сампсон (> Самсон; > отч. Самсонов). В переп. кн. 1692 года отмечен 
устьяк Павел Самсонов [АХУ 3: 741]. Определение новая говорит о том, 
что данная дер. возникла на прав, берегу Устьи в XIX веке как выселок 
из дер. Самсоновская Старая (Самсоновская Левый-Берег) (см. ниже). 
Коллективное прозв. жителей дер. — зайцы [КПЖ 2006: 97].

САМСОНОВСКАЯ СТАРАЯ, Самсоновская-Левый Берег, 
Самсоновская Левобережная, она же — Подспудная [МЗВУ: 102; 
ВГ; 84] — дер на лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 
1692 года — Самсоновская (Подслудная) в Чадромской вол. [АХУ 3: 
689]. См. выше — Самсоновская Новая (Самсоновская Правый-Берег). 
В назв. Подслудная выделяется народный географический термин слу- 
да— «обрывистый берег реки» (см. ниже — Слудка).

САРБАЛА [ВГ: 328; ДАО] — дер. на лев. берегу реки Сарбалка 
ОСарбала) — прав. пр. Пукомы в Ростовской вол. О происхождении 
гидронима — см. ниже, часть 3.



САФРОНОВСКАЯ — дер. на прав, берегу Кокшеньги близ устья 
этой реки ШР От муж. православного имени Софроний (> Сафрощ > 
отч. Сафронов).

САХАЛИН, см. выше — Амур.
СВЕТЛЫЙ РУЧЕЙ [ДАО] — дер. (хутор) в истоках Кубереньгаря в 

Орловском с/с. Рядом с дер. протекает небольшой ручей Светлый (см. 
ниже, часть 3). Чистую воду из него жители использовали для питья 
и приготовления пищи. Происхождение «светлых» топонимов на Рус
ском Севере люди объясняли тем, что «вода там особая, целебная, как 
божественная считалась» [Березович 2000: 318].

СЕЛЬМЕНСКИЙ ВЫСЕЛОК, она же — Мартыниха [МЗВУ: 132; 
ДАО] — дер. в Ростовской вол. на реке Сельменьга, прав. пр. Кулоя 
(см. ниже, часть 3 — Сельменьга Малая). Крестьяне выселились сюда 
из старожильческих ростовских дер. на правобережье Кокшеньги. На
родное назв. дер. происходит от муж. православного имени Мартин (> 
Мартын). См. также выше — Верхе-Сельменский Починок (Исаково).

СЕМЁНОВСКАЯ ВЕРХНЯЯ, Семановская Верхняя [МЗВУ: 142; 
ВГ: 83; ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Семёновской вол. После раз
деления Дмитриевской вол., северная её часть получила отдельное назв. 
Семёновская вол. — от назв. дер. Семёновская. В основе самого ойко
нима лежит муж. православное имя Симеон (> Семён-, > отч. Семёнов). 
Клемент Семенов зафиксирован ещё в поручной записи 1580 года [ИСЗ: 
95]. Определение верхняя дер. получила в сравнении с назв. дер. Семё
новская Нижняя (Мымрино) (см. ниже), стоящей ниже по течению Устьи.

СЕМЁНОВСКАЯ НИЖНЯЯ, Семановская Нижняя, она же — 
Мымрино, Мыврино [МЗВУ: 142; ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи 
в Семёновской вол. В генеральной переписи 1724 года — Нижне-Се
меновская [ИСЗ: 86]. См. выше — Семёновская Верхняя, Михалёвская 
(в Семёновской вол.). Народное назв. дер. тесно связано с местной фам. 
Мымрин (см. ниже, часть 2).

СЕМУШИНСКАЯ, онаже — Гридинская Первая [ВГ: 329; СНВУ: 
138] — дер. на лев. берегу речки Межница в Ростовской вол. В писц. 
кн. 1685 года — Семушинская, Гридинская тож в Заячерецкой вол. 
[СР: 80]. Семуша (> отч. Семушин) — это народный вариант муж. име
ни Семён из церковных святцев. Гридя (> отч. Гридин) — народный 
вариант муж. имени Григорий. См. также выше — Гридинская Первая 
(Исаковская) в Заячерецкой вол.

СЕРГИ ГУРЕНКО ПОЧИНОК [ДАО] — хутор в Дмитриевском с/с 
ЧР. Назван по имени основателя — крестьянина Сергея Гуренко.

СЕРГИ ЛОБАНЕНКОВА ПОЧИНОК [ДАО] — хутор в Дмитриев
ском с/с ЧР. Назван по имени основателя — крестьянина Сергея Лоба- 
ненкова.



СЕРЕБРЯНАЯ, Серебреный [ДАО] — дер. (выселок) на лев. берегу 
устьи в Строевском с/с. Похожие микротопонимы на Русском Севере 
традиционно связывали якобы с зарытыми там кладами [Березович 
2000: 470]. Однако, в старину серебром именовался крестьянский долг 
(хлебом, семенами, деньгами) перед монастырём или иным землевла
дельцем. Задолжавший крестьянин был серебренником, ауйти в сереб
ре означало «остаться должником» [Осьминский 1951: 109-110].

СЕРЕДНЯЯ, см. выше — Плоская.
СЕРЕДНЯЯ [ДАО] — выселок в Ростовском с/с. Стоял около речки 

Середняя (см. ниже, часть 3), прав. пр. Березовца.
СЕРЕДНЯЯ БОХТЕМА, см. выше — Плоская.
СЕРЕЗОВЕЦ [ДАО] — выселок в Митинском с/с. От назв. реки Се

реж (см. ниже, часть 3).
СИВЦОВСКАЯ — дер. на лев. берегу Кокшеньги близ устья этой 

реки LL1P. Прозв. Сивец (> отч. Сивцов) могли дать человеку с седыми, 
сивыми, волосами [Д 4: 180]. Правда, в вологодских говорах слово си
вый кроме значения «светловолосый, белокурый, седой» имело другое 
значение — «рыжеволосый, рыжий» [СВГ 10: 5].

СИНИЙ [ДАО] — хутор в Минском с/с. В настоящее время уже 
сложно установить истинные мотивы происхождения данного ойкони
ма. Может быть, рядом протекал ручей Синий, или лежал Синий камень.

СИНИЦКАЯ, Синники, Синики, Сильники [МЗВУ: 142; ВГ: 82; 
ИСЗ: 86] — дер. на прав, берегу Устьи в Семёновской вол. В переп. кн. 
1692 года — Силницкая в Устьменской вол. [АХУ 3: 701], а в генераль
ной переписи 1724 года — Синицкая [ИСЗ: 86]. Известно, что среди 
жителей дер. была распространена фам. Синицкий (см. ниже, часть 2), 
более старые корни которой ведут в дер. Бакулинскую [ИСЗ: 96, 167, 
169]. Таким образом, выселок Синники могли основать крестьяне Си- 
ницкие из дер. Бакулинской. Сама фам. в своей основе содержит прозв. 
Синица — «человек с тонким голосом». Другая версия происхождения 
ойконима связана с хозяйственным термином сенник (синник) в значе
нии «помещение для хранения сена, сеновал» [СВГ 9: 121], поэтому, не 
исключено, что дер. появилась на месте, где сначала были разработаны 
сенокосы и выстроены сенники. Жителей дер. звали колдунами [КПЖ 
2006: 103). В 30-е годы в Черевковском районе возник отдельный Си
ницкий с/с.

СИНЯКОВО [ДАО] — хутор в Ростовском с/с. Крестьянин по про
зв. Синяк, то есть — «пропойца, алкоголик» [Д 4: 186; СВГ 10: 10], пер
вым распахал землю на месте данного хутора.

СИОНОВА ГОРА [МЗВУ: 132] — дер. (починок) в Никольской вол. 
Стояла в междуречье Солицы и Маковеевки на вершине высокого хол
ма. На территории Русского Севера отмечены схожие топонимы Сианс-



кия Гора, Осиянка, Осиянная Гора. Несомненно соотношение их с назв 
библейской Сионской горы, но значение этих назв. в крестьянском мире 
было несколько иное. Так чаще всего именовали объекты на вершинах 
холмов, рядом с церквями или часовнями, а если последних не было 
то Сионовой горой называли высокий холм, откуда раньше всего в этой 
местности виден восход солнца (сияние) [Березович 2000: 281-282].

СКОКОВСКАЯ, она же — Коробовская [ВГ: 329; СНВУ: 138] — 
дер. на лев. берегу Заячьей в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года — 
С ко ко вс ка я в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В основе официального ой
конима видится прозв. человека Скок (> отч. Скоков) с возможным 
значением «тот, кто неугомонно скачет, пляшет» [Д 4: 191]. Народное 
назв. связано с фам. Коробов (см. ниже, часть 2).

СКОЧЕВСКАЯ, Скачевская, она же — Кочеватка [ВГ: 332; СНВУ:
138] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ростовской вол. В писц. кн. 
1685 года — Скочевская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Варианты про
зе., положенного в основу этого ойконима близки назв. Скоковская (см. 
выше). С другой стороны, оба назв. дер. —■ Скочевская и Кочеватка — 
близки друг другу (см. похожие примеры: Грунцовская — Кузнецово и 
др.). Есть народный географический термин кочковатик — «низмен
ное болотистое место, покрытое кочками» [СВГ 3: 114].

СКРЯБИНСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 119] — дер. на лев. берегу Кок
шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. От прозв. человека Скряба (> отч. 
Скрябин)— «тот, ктоскребётся, чешется». Этоже прозв. могло иметь зна
чение «тот, кто ходит шаркая (скрябая) обувью» [Д 4:208,211; Он.: 289].

СКРЯБИНСКАЯ, она же — Горка [ВГ: 331] — дер. на лев. берегу 
Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Горка Скрябинс
кая в Минской вол. [СР: 80]. Прослеживается явная связь с назв. дер 
Скрябинская (см. выше) в соседней в Ракуло-Кокшенгской вол. См. 
выше — Гора (Нагорская) (в Камкинской вол ).

СЛОБОДА, см. выше — Благовещенское.
СЛОБОДКИ, см выше — Васьковская.
СЛУДКА [МЗВУ: 22; ВГ: 83] — дер. на берегу Устьи в Бестужев

ской вол. Народный географический термин спуда на юге Архангель
ской области (что особо подчёркивается в цитируемом источнике) 
имеет значение «выход коренных пород, обнажающихся в возвышен
ностях или в долинах рек», а в целом по России — это «обрывистый, 
крутой берег», иногда — «скала, утёс» [Мурзаев 1984: 509]. Уменьши
тельная форма Слудка (= «Небольшая слуда») как назв. дер. могла не 
нести такой дополнительной смысловой нагрузки, а просто отм ечать 
положение именуемого объекта рядом с обрывистым берегом.

СЛУДКА, Слуда [ДАО] — выселок на прав, берегу Мяткурги в 
Митинском с/с. См. выше — Слудка (в Бестужевской вол.).



СЛУДКА [ДАО] — починок в С и н и ц ко м  с/с ЧР. См. выше —  Слуд- 
ка (в бестужевской вол.), Подслудка.

СМЕЛОЕ, Смелая [ДАО] — выселок на лев. берегу ручья Мостно- 
г0 в Едемском с/с. Характерное назв. для нового крестьянского селе- 
ния, когда действительно требовалась смелость для того, чтобы выйти 
и3 общины, стать единоличным хозяином своей земли

СМЕЛЫЙ [ДАО] — хутор в Строевском с/с. См. выше — Смелое.
СМЕТАНА, см. ниже — Фомин Починок.
СОБОЛЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК [МЗВУ: 22] — дер. в Бестужевской 

вол. Выселок возник в результате переселения нескольких крестьян
ских семей из старожильческой дер. Соболевская (Заберёзово) (см. 
ниже) в той же Бестужевской вол.

СОБОЛЕВСКИЙ ПОЧИНОК, Соболинский Починок, Соболев
ская [МЗВУ: 52; ДАО] — дер. в Дмитриевской вол. Починок связан 
своим назв. с дер. Соболевская (Заберёзово) (см. ниже) в соседней Бес
тужевской вол. или с фам. Соболев, см. ниже, часть 2.

СОБОЛЕВСКАЯ, она же — Заберёзово, Заберёзовская [МЗВУ: 
22; ВГ: 85] — дер. на лев. берегу Верюги в Бестужевской вол. Первое, 
официальное назв. дер., возможно, связано с фам. Соболев (см. ниже, 
часть 2). Второй, народный ойконим появился в результате отраже
ния факта существования этой дер. за берёзовым лесом, отделявшим 
её от центра Бестужевской вол. — Введенского Погоста. По каким- 
то причинам, данная бестужевская дер. породила целых три починка 
(выселка), в назв. которых есть ясные указания на старую родину (см. 
выше — Заберёзовский Выселок, Соболевский Выселок, Соболевский 
Починок).

СОГОРНЫЙ [ДАО] — хутор в Дзержинском с/с ВР. Имеются схо
жие народные географические термины согра — «низкое, болотистое 
место, поросшее лесом; возвышенное место на болоте» и согровый — 
«высокий, тонкий лес» [СВГ 10: 67-68].

СОДЕНСКАЯ, см. выше — Павлицовская
СОКИРИНСКАЯ [ВГ: 331] — дер. на лев. берегу Кокшеньги в Мин

ской вол. В писц. кн. 1685 года — Секилиыская в Минской вол. [СР:
80]. В вологодских говорах сокеря — «злой человек», сокерничать — 
«ссориться» [СВГ 10: 70], однако, вариант назв., зафиксированный в
XVII веке против подобного толкования. Возможно, стоит сблизить 
с прозв. Секира, ср. секира — «топор; большой длинный нож; тяпка, 
мотыга» [Д4: 171;СВГ9: 116-117], но в данном случае неясно значение 
самого прозв. человека.

СОЛАРЁВСКАЯ, Саларёво [МЗВУ: 102, ВГ: 84] — дер. на лев. бе
регу Устьи в Леонтьевской вол. В переп. кн. 1692 года — Саларевская 
в  Чадромской вол. [АХУ 3 : 691]. Солея — это «возвышение, ступень



под крылосами и перед алтарём в церкви» [Д 4: 265], тогда, вероятно. 
соларь — это «тот, кто во время богослужения находится на солее».

СОЛИЦКАЯ, см. выше — Неклюдовская.
СОЛОТИ [ДАО] — дер. на прав, берегу Устьи в Бестужевском с/с. 

Солоть — это «вязкое, жидкое, стоячее, кислое и ржавое болото», а со- 
лотные покосы — «мокрые, ржавые, а потому и плохие, малотравные» 
[Д 4:267; Мурзаев 1984: 514]. В вологодских говорах солоть — «вязкое, 
топкое место» [СВГ 10: 77]. Дер., возникшая рядом с таким природным 
урочищем, получила назв. с окончанием множественного числа-и, что 
является обычным проявлением топонимического принципа плюра
лизма (множественности) (например, дер. на глинистой почве — Гли
ны, около каменной скалы — Камни и др.).

СОНДЕМА, Сондемский Починок — дер. на правом берегу реки 
Сондема в Камкинской вол. О происхождении финно-угорского гидро
нима Сондема см. ниже, часть 3.

СОРОКАНДА, Сороконда — починок на прав, берегу Устьи в 
Дмитриевской вол. В книге М.И. Романова это место названо посто
янным приютом разбойников в XVII веке [ИСЗ: 48]. Ниже по течению 
реки Устьи есть гнездо дер. с похожим финно-угорским назв. Кыркан- 
да (см. ниже — Харитовская). Формант -канда сопоставляли с фин. 
kontu, кар. kondu — «дом, усадьба, земельный участок» или с фин. кип- 
ta — «община» [МатвеевСТРС 1: 217-218]. Основа сор- в данном случае 
близка саам, surre — «ветвь, развилка; ответвление реки, приток». Эта 
лексема в основах субстратных топонимов Русского Севера часто при
нимала форму сор- [Матвеев, Стрельников 1988: 25].

СПАССКОЕ, она же — Церковь [СНВУ: 113; МЗВУ: 102] — дер. 
(село) на прав, берегу Соденьги в Малодорской вол. Село расположено 
около Спасо-Преображенской церкви на местном погосте.

СРЕДНЕЕ ЛЫНДОВО, см. выше — Лындово Среднее.
СРЕДНЕ-ЛОЙГИНСКИЙ ПОЧИНОК [МЗВУ: 42] — дер. в Дмитри

евской вол. Починок возник на берегу реки Лойга между Верхне-Лой- 
гинским Починком и Нижне-Лойгинским Починком (оба — см. выше).

СРЕДНЯЯ, см. выше -  Бородинская.
СРЕДНЯЯ, см. выше — Лындово Среднее.
СРЕДНЯЯ ПОРЖЕМА, см. выше — Бываловская.
СТАНОВСКАЯ, Стан [МЗВУ 132; ВГ: 88] — дер. на берегу Заячьей 

в Ростовской вол. В переп. кн. 1692 года — Становская в Ростовской 
вол. [АХУ 3: 760]. Народный термин стан в старину имел несколько 
значений: «часть уезда», «административный центр», «место пребы
вания начальника (станового)», «пункт сбора налогов и пошлин». На
пример, в указе 1700 года упоминается Большой Шангальский стан 
[ИСЗ: 108]. В то же время имеются диал. слова становище — «жилой



дом» и становой берег — «незаливасмый во время половодья берег» 
(МуРзаев 1984: 519-520; СВГ 10: 120]. Для назв. дер. всё же будет ближе 
значение, связанное с административной и фискальной функцией.

СТАРАЯ КАШУТИНА, см. выше — Кошутинская
СТАРАЯ САМСОНОВСКАЯ. см. выше — Самсоновская Старая.
СТАРЧЕВСКАЯ, она же — Нижний Прилук [МЗВУ: 132; ВГ: 

g5] — дер. на берегу Устьи в Никольской вол. В переп. кн. 1692 года — 
С тариевская (Нижний Прилук) в Волюшской вол [АХУ 3: 711] Про
зв. Старец (> отч. Старцев) прежде было многозначным: «старый хо
лостяк», «парень, который долго не женится», «престарелый человек», 
«тот, кто ходит по миру собирать подаяние; нищий», и, наконец, «мо
нах, чернец, инок» [СВГ 10: 121; Д 4: 317]. О народном географическом 
термине прилук см. выше — Максимов Прилук (Прилук Большой). См. 
также ниже — Сысоевская (Верхний Прилук). В первые десятилетия 
после возникновения Устьянского района существовал Прилукский с/с.

СТЕПАНИХА, см. выше— Арефииская.
СТЕПАНОВ ПРИЛУК, она же — Прилук Малый [СНВУ: 115; ВГ:

85] — дер. на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. Дер. была основана 
крестьянином-устьяком по имени Степан (от церковной формы Сте
фан). См. также выше — Максимов Прилук (,Прилук Большой).

СТЕПАЧЁВО [ДАО] — хутор в Ростовском с/с. Возник на прав, 
берегу речки Берёзовец в начале XX века. От народного варианта Сте
пан муж. церковного имени Стефан > Степан.

СТЕПЬ [ДАО] — выселок в Шангальском с/с. Стоял в верховьях 
речки Васильевка, на плоском, как степь, междуречье двух лесных 
ручьёв. Вероятно также, что после того, как подсека была раздела
на, крестьяне-первопоселенцы были приятно поражены хорошими 
урожаями зерновых культур, как на степных чернозёмах. См. также 
выше — Донской

СТЕШЕВСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ: 88] — дер. близ истоков речки 
Медвежья в Ростовской вол. Стеша (> отч. Стешев) — это народный 
вариант муж. православного имени Стефан (> Степан).

СТРАЖИ, см. выше — Ближняковский Починок.
СТРОЕВСКАЯ, она же — село Никольское [МЗВУ: 132; ВГ: 81] — 

дер. на лев. берегу Устьи в Никольской вол. В первой половине XX века 
Дер. делилась на две части — Болыыестроевская (Большестроевка) и 
Малостроевская [ДАО]. Прозв человека Строй (> отч. Строев) пока 
не находит единственно верного толкования. Известно, что во влади
мирских говорах строем именовали калеку, нищего, а др.-рус. стрый, 
стрий означало «брат отца, дядя по отцу». На Русском Севере прежде 
строем называли «лес, брёвна на рубку избы», или вообще «строевой 
лесной припас» [Д 4: 341]. Наконец, по мнению С. Б. Веселовского, про-



зв. Строй означало «ремесленник, мастеровой, деловой человек» [Он.; 
302]. Рядом с дер. располагался Никольский погост с одноимённой цер
ковью. В старину это был центр большой Никольской вол. Жителей 
дер. звали плавуны или поплавки, потому что весной река здесь вы
ходит из берегов и мужикам приходится прямо по улицам плавать на 
лодках [КПЖ 2007: 91-92]. В первые десятилетия после возникновения 
Устьянского района существовал Строевский с/с.

СТРОКИНСКИЙ [ДАО] — хутор в Плосском с/с. Стоял на берегу 
речки Строкина (см. ниже, часть 3).

СТУДЁНАЯ [ДАО] — хутор в Плоском с/с. В настоящее время на 
прав, берегу Устьи есть пос. Студенец, в котором находился лесопункт. 
Возможно, эти назв. связаны друг с другом. Первичным в этой системе 
является гидроним Студёная (см. ниже, часть 3).

СТУДЕНЕЦ — починок в Череновском с/с. Стоял на берегу ручья 
Студенец (см. ниже, часть 3), прав. пр. Шаткурги.

СТУПИНО [ДАО] — хутор в Череновском с/с. Для объяснения ос
новы ойконима можно привлечь диал. слово ступа, которое в прозв. 
имеет два значения: «о здоровом, крепком человеке» и «толстая, непо
воротливая женщина» [СВГ 10: 147].

СУЗЁМ БЛИЖНИЙ, см. ниже— Шастов Починок.
СУЗЁМ ДАЛЬНИЙ, см. ниже — Шилов Починок.
СУХОЛОМОВСКАЯ, Суколомовская [ВГ: 87; СНВУ: 119] — дер. 

на лев. берегу Кокшеньги при впадении в неё Малой Сельменьги. В 
писц. кн. 1685 года — Сухоломоская в Ракульской вол. [СР: 79]. Прозв. 
человека Сухолом не находит пока объяснения в диал. словарях. Дру
гой путь связан с народным термином *сухолом — «участок высохше
го леса, где стоят деревья с обломанными верхушками».

СУШНИЧНЫЙ [ДАО] — выселок в Митинском с/с. Диал, суш- 
ник — «засохшее на корню дерево» [СВГ 10: 169], а сушники — «учас
ток засохшего леса».

СУЯНОВСКАЯ, Суйная [ВГ: 86; СНВУ: 119] — дер. на прав, бере
гу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Су- 
яновская в Ракульской вол. [СР: 79]. В качестве предположения можно 
сопоставить данный ойконим с диал. суямистая — «ямистая, изрытая 
почва» [Д 4: 368], что можно мотивировать особенностями рельефа 
поймы реки Кокшеньги близ данной дер.

СЫСОЕВСКАЯ, Сысоева, она же — Верхний Прилук, Прилуки- 
Сысоевская [МЗВУ: 132; ВГ: 85] — дер. на берегу Устьи в Никольской 
вол. В основе первого назв. дер. лежит местная фам. Сысоев (см. ниже, 
часть 2). Определение верхний дано в сравнении с назв. соседней дер. 
Нижний Прилук (см. выше — Старчевская). См. также выше — Нау- 
мовская.



ТАГРАС, см ниже —- Харитоновская.
ТАРАСИЦЫ [ДАО] — дер. (выселок) в Труфановском с\с. Если не 

оТ муж. имени Тарасий (см. ниже — Тарасовская), то возможна связь с 
диал. тараса, тарасы «укреплённый сваями берег реки; сруб; руб
леные быки — мостовые устои на сваях» [Д 4: 391].

ТАРАСОВСКАЯ, она же — Верхняя, Березинская, Березник 
[МЗВУ: 52; ВГ: 83] — дер. на прав, берегу Устьи в Дмитриевской вол. 
В генеральной переписи 1724 года — Тарасовская [ИСЗ: 86]. Березни- 
ком называется всё гнездо дер. на обоих берегах Устьи из-за берёзовых 
лесов в округе. Однако форма Березинская может свидетельствовать о 
связи назв. с фам. Березин (см. ниже, часть 2). Тарасовская самая верх
няя дер. по течению реки, а ниже её стоят дер. Бородинская (Средняя) 
(см. выше) и Яковлевская (Нижняя) (см. ниже). В основе официального 
ойконима лежит муж. православное имя Тарасий (> Тарас, > отч. Тара
сов). Некий «послух Микула Тарасов» отмечен ещё в платёжной запи
си 1527 года [ИСЗ: 94], но связь его с назв. дер. точно не установлена.

ТАРАС0НАВ0Л01ДКАЯ, она же — Бычье, Быковская [СНВУ: 
115; ВГ: 81] — дер. на берегу лев. Устьи в Камкинской вол. Современ
ная форма назв. появилась из первоначальной *Тарасов Наволок. См. 
выше — Тарасовская (Верхняя), Дмитриев Наволок. Другой ойконим 
по происхождению можно связать со старинной традицией, имевшей 
место в XV — XVI веках во многих вол. Поморья — выращиванием 
мясных быков на продажу. Быки обычно паслись на особых пастби
щах — на тучных заливных лугах (наволоках) около рек. Таким обра
зом, наволок, принадлежавший крестьянину по имени Тарас, некогда 
мог использоваться как пастбище для быков.

ТЕМНОВСКИЙ [ДАО] — выселок в Кузоверском с/с. Стоял в устье 
ручья Тёмный (см. ниже, часть 3), лев. пр. Волюги.

ТЕРЕХОВСКАЯ, она же — Изовкуновская [ВГ: 331; ДАО] — дер. 
на лев. берегу Кокшеньги в Минской вол. В писц. кн. 1685 года — Тере- 
ховская в Минской вол. [СР: 80]. Муж. имя Терентий в народе давало 
вариант Терех (> отч. Терехов). Значение прозв. Изовкун (> отч. Изовку- 
нов) установить пока не удалось.

ТЕРПИЛОВСКАЯ, см. выше — Переслегинская.
ТИМОНЕВСКАЯ — дер. на прав, берегу Устьи ШР. Существовало 

муж. православное имя Тимон (> отч. Тимонев), от которого и про
изошла основа назв. дер.

ТИМОНИНСКАЯ, см. выше — Никитинская.
ТОКОВОЙ, Токовое, Таковый [ДАО] — выселок в Орловском с/с. 

Стоял в междуречье Кубраза и Печеньги. Видимо, в источнике 1939- 
45 годов назв было зафиксировано неверно Правильно будет Токовой, 
от слова ток — «место в лесу, где охотятся на птиц».



ТОЛПИН ПОЧИНОК, см. выше — Аничкин Починок.
ТОЛСТИКОВСКАЯ, Толстяковская [СНВУ: 116; МЗВУ: 132] — 

дер. на прав, берегу Заячьей в Ростовской вол. Прозв. Толстяк, с ва
риантом Толстик (> отч. Толстяков, Толстиков) давалось толстому, 
тучному человеку. На Русском Севере в старину существовал также 
народный географический термин толстик в значении «крутой берег 
реки» [Д 4:414]. В писц. кн. 1685 года отмечена пустошь Толстолобов- 
ская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. Если она была предшественницей 
дер. Толстиковская, то исходным для ойконима является прозв. Толс
толоб с предполагаемым значением «беспонятный человек».

ТРУФАНОВСКАЯ [ДАО] — дер., центр Труфановского с/с. В писц. 
кн. 1685 года — Труфановская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. От церков
ного муж. имени Трифон > Труфан (> отч. Труфанов).

ТУПИЦЫНСКАЯ, она же — Носкова [ВГ: 330; СНВУ: 139] — дер. 
на берегу речки Межница в Заячерицкой вол. В писц. кн. 1685 года — 
Тупицинская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. В переп. кн. 1692 года — 
Носкова [АХУ 3: 596]. В основах обоих ойконимов лежат прозв. 
крестьян-первопоселенцев на этом месте: Тупица (> отч. Тупицын) — 
«глупый, тупоголовый человек» [Д 4: 443] и Носок — с неясным зна
чением, возможно, в смысле «тот, кто везде суёт свой нос». Правда, в 
Пежемской вол. (на территории современного Вельского района) су
ществовала фам. Тупицын [Смольников 2004: 26]. В извете 1636 года 
отмечен Мартемьянко Федоров сын прозвищем Носко [ИСЗ: 103].

ТУРИХА [МЗВУ: 22] — дер. на прав, берегу Верюги в Бестужевс
кой вол. Назв. может быть связано с др.-рус. муж. именем Тур в значе
нии «сильный, как лесной бык-myp, человек». А.К. Матвеев сравнивал 
основу этого ойконима с мар. тура — «крутой» и тур — «край, окраи
на», считаяеёдревнемерянской по происхождению [Матвеев 2006: 150].

ТУРОВСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 119] — дер. на лев. берегу Кокшеньги 
в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 года — Туровская в Ра
кульской вол. [СР: 79]. Назв. дер. явно связано с фам. Туров (см. ниже, 
часть 2), которая встречалась среди жителей дер. ниже по реке Кок- 
шеньге.

ТУРОНОСОВСКАЯ, Туранаволоцкая, она же — Нижняя Пор
жема [СНВУ: 115; ВГ: 85; ДАО] — дер. на берегу Устьи в Камкинской 
вол. Официальное назв. ведёт начало от местного микротопонима Ту
ров Нос, первая часть которого связана с др.-рус. муж. именем Тур (или 
с древней мерянской лексикой, см. выше -— Туриха), а вторая содержит 
термин нос в значении «мыс, полуостров» (см. также выше — Нос-Са
ды). Однако, зафиксированная в 1939-45 годах форма Туранаволоцкая 
может свидетельствовать о более раннем ойкониме *Туров Наволок, 
тем более, что неподалеку находится дер. Тарасонаволоцкая (см. выше)



^ «Тарасов Наволок. Нижняя Поржема входит в состав группы из 
грех дер- со схожими назв. (см. также выше — Верхняя Поржема, Бы- 
взловская (Средняя Поржема)).

ТУТКОМИНСКАЯ, Туткомина [МЗВУ: 142; ВГ: 83] — дер. на прав, 
берегу Устьи в Семёновской вол. В генеральной переписи 1724 года — 
Туткоминская [ИСЗ: 86]. По мнению краеведа М.И. Романова, это 
назв. происходит от коми слов тють и коми, из которых последнее — 
современное назв. зырян. Для слова тють перевод им не указан [ИСЗ: 
12]. Нет такого слова и в коми-русском словаре [КРС]. Очевидно, что, 
как и в случаях с ойконимами Кезоминская (см. выше) и Ужеминская 
(см. ниже), назв. дер. Туткоминская возникло на основе более раннего 
финно-угорского микротопонима *Тутконем, где хорошо выделяется 
прибалтийско-финский формант пет — «мыс, полуостров» (с возмож
ностью чередования [«] —  [а/]). В Костромской области есть похожий 
гидроним Тутка (прав. пр. Костромы), который толковался на основе 
эст. totkes, морд, тутка, мар. тото, саам, tuti — «линь» или «налим» 
[Кузнецов 2001: 5, 26-27]. Так как в бассейне Северной Двины линь не 
водится, то остаётся этимология «Налимий полуостров».

ТУШМИНСКИЙ ПОЧИНОК, Тушинский Починок, Тушминс- 
кая, Тушмино [МЗВУ: 132; ДАО] — дер. на лев. берегу Волюги в Ни
кольской вол. На Устье известна фам. Тушин (см. ниже, часть 2), от 
которой и могло произойти назв. Тушинский Починок. Однако, чаще 
фиксировался префикс тушм-, который в русском языке объяснения 
не находит. Что, если назв. Тушминская составляет один ряд с ойкони
мами Кезоминская, Туткоминская, Ужеминская (см. выше и ниже), в 
которых выделяется формант -мин (< прибалтийско-финского пет — 
«мыс, полуостров»)? В таком случае восстанавливается микротопоним 
*Тушнем > *Тушмень. Значение основы туш- неясно.

ТЮФЕЕВСКАЯ, Тюфиевская, она же — Каракульская [ВГ: 330; 
СНВУ: 139] — дер. в междуречье Межницы и Заячьей в Заячерецкой 
вол. В писц. кн. 1685 года — Тюфеевская в Заячерецкой вол. [СР: 80]. 
Прозв. Тюфей (> отч. Тюфеев), возможно, является вариантом прозв. 
Тюфяк — «увалень и лентяй» [Д 4: 452]. В основе народного назв. дер. 
лежит прозв. Каракуль с возможным значением «тот, кто плохо пи
шет» [Д 2: 90].

УГОЛ [ДАО] — выселок в Митинском с/с. Возник в междуречье 
Сенюги и Мяткурги, в глухом лесном углу. Угол — это также «край 
Дер. или вол.» [СВГ 11: 102].

УГОЛЬСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ:88]— дер. в Ростовской вол. Эта дер. 
расположена на краю, или в углу Ростовской вол. См. также выше — 
Ивашевская (Угольская).

УГОЛЬСКАЯ, см. выше — Ивашевская.



УЖЕМИНСКАЯ, Ужмино [МЗВУ: 102; ВГ: 82] — дер. на лев. бере. 
гу Кокшеньги, при впадении в неё ручья Коксар, в Леонтьевской вол 
Напротив дер. расположен заливной луг (наволок) на большом полуос. 
трове Кокшеньги, который у дорусского населения этой местности мог 
называться *Уженем ■— «Новый мыс». Ср. фин. uusi — «новый», эст 
uus, кар. uuzi, вепс, uz —- «тж» и прибалтийско-финское пет — «мыс, 
полуостров», которое после заимствования в русский язык могло пре
вратиться в -мень. Жителей дер. дразнили прозв. чупа, чупы [КПЖ 
2007: 105].

УЛАСОВСКАЯ [ВГ: 86; СНВУ: 119] — дер. на лев. берегу Кок
шеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. Улас (> отч. Уласов) — это старин
ный народный вариант муж. православного имени Власии (> Влас).

УЛАСОВСКИЙ [ДАО] — хутор в Ракуло-Кокшенгском с/с ВР. Был 
основан переселенцами из дер. Уласовская (см. выше).

УЛЬЯНОВСКИЙ ПОЧИНОК, она же — Починок У О лят [МЗВУ: 
52; ДАО] — дер. на прав, берегу Лойги в Дмитриевской вол. Крестьянин 
по имени Ульян (< Иулиан из церковных святцев) первым поселился на 
этом месте в глухом лесу. Ольятами или Опятами (< Ульян) позднее 
стали именовать его потомков — детей и внуков, которые увеличи
ли население нового починка. Народный вариант Оля (родовое прозв. 
Опята) мог быть образован также от муж. церковных имён Александр 
и Алексей. Есть ещё фам. Ульяновский (см. ниже, часть 2).

УЛЬЯНОВСКАЯ [МЗВУ: 132; ВГ: 88] — дер. на лев. берегу Заячьей 
в Ростовской вол. В переп. кн. 1692 года — Шавиковская (Ульянов
ская) [АХУ 3: 761]. Второе назв. из XVII века может быть связано с 
народным вариантом Шавик от муж. имени Савва (> Сава > Савик). От 
муж. православного имени Иулиан (> Ульян\ > отч. Ульянов). См. также 
ниже, часть 2 — фам. Ульяновский.

УЛЮКОВО — дер. на прав, берегу Устьи в Великоустюжском уез
де. Это была самая первая от истока реки Устьи дер. Возникла она в 
начале XX века как хуторское хозяйство (выселок) среди дремучего 
леса и непроходимых болот. В бассейне Устьи при советской власти 
появился ещё пос. с похожим назв. Ульюха на речке Ульюха (см. ниже, 
часть 3) Пока не ясно, была ли связь у этих топонимов, но, по крайней 
мере, территориально они сильно удалены друг от друга. Можно попы
таться связать прозв. Улюка с диал. глаголом улюлюкать — «травить 
красного зверя: лису, волка, медведя» [Д 4: 490]. Не исключено, что 
человек с таким прозв. целенаправленно стремился поселиться среди 
глухих лесов, богатых зверьём

УМЕЖНИНА [ДАО] — хутор в Плосском с/с. Если это не оши
бочная фиксация ойконима в источнике, то назв могло произойти от 
микротопонима У межи. См. также выше — Межник.



УСАЧЁВСКАЯ, Усачиха [МЗВУ: 132; ВГ: 88] — дер. на прав, бере- 
гу З а я ч ь е й  в Ростовской вол. Ойконим по происхождению тесно связан 
с'у с ть я н ск о й  ф ам . Усачёв (см. ниже, ч а с т ь  2).

УСКОПЕРТЬ — починок в Никольской вол. Стоял на лев. берегу 
реки Ускоперть (см. ниже, часть 3).

УСТРЕЧКА, Устрички [ДАО] — выселок в Орловском с/с. Стоял в 
устье реки Сондема при впадении её в Устью.
' УСТЬ-КИЗЕМСКИЙ ПОЧИНОК, Усть-Кизима [МЗВУ: 52;
ДАО] — дер. в устье реки Кизема (см. ниже, часть 3) в Дмитриевской 
вол. Стояла на мысу между Киземой и Устьей.

УСТЬ-МАЛОМСА, см. выше — Маломса.
УСТЬ-МЕЛЬЧУЖСКИЙ НАВОЛОК [ДАО] — выселок в Строевс- 

ком с/с. Рядом с устьем реки Мельчуга вдоль по Устье тянется большой 
заливной луг (наволок). Рядом с ним и поселились новосёлы.

УСТЬ-МЕЛЬЧУГСКИЙ ПОЧИНОК, она же — Устьмельчужская 
[СНВУ: 115; МЗВУ: 132] — дер. (выселок) в Никольской вол. Починок 
возник около устья реки Мельчуга (см. ниже, часть 3).

УСТЬ-ПРИЛУЦКИЙ ПОЧИНОК, она же — Починок У Л им ят 
[МЗВУ: 52; ДАО] — дер. в Дмитриевской вол. Была расположена в ус
тье небольшого ручья на лев. берегу реки Мехреньги, около излучины 
(прилука). Другой ойконим происходит от родового именования Ли- 
мята, которое является производным от муж. православного имени 
Лимний (> Лима; > отч. Лимов > Лимята).

УСТЬРИЦКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР Точное 
местоположение его пока установить не удалось. Можно лишь сказать, 
что возник он в устье какой-то речки.

УС'ГЬ-СОДЕНСКАЯ, см. выше — Павлицовская.
УСТЬЯНОВСКАЯ, она же — Подгорная [ВГ: 87; СНВУ: 119] — 

дер. на лев. берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В нисц. кн. 
1685 года — Устьяновская в Ракульской вол. [СР: 79]. По всей види
мости, её основали выходцы с берегов реки Устьи или, шире — из 
Устьянских вол. См. также ниже — Устьянский Починок (Завалы). Ря
дом с Подгорной есть дер. Гэра или Охлябинская (см. выше). См. также 
выше — Подгорная (в Малодорской вол.).

УСТЬЯНСКИЙ, см. выше — Колония.
УСТЬЯНСКИЙ ПОЧИНОК, см. выше — Завалы.
ФЕДОРКОВА, она же — Холоповская [МЗВУ: 22; ВГ. 83] — дер. 

на прав, берегу Устьи, при впадении в неё Верюги, в Бестужевской вол. 
Первое назв. ведёт начало от народного варианта Федорка муж. име
ни Феодор (> Фёдор) из церковных святцев. В основе второго лежит 
прозв. человека Холоп (> отч. Холопов), точное значение которого за 
Давностью лет и из-за многозначности исходной лексемы установить



уже сложно. Холопом в старину называли дворового, крепостного че
ловека, либо слугу, покорного, безответного служителя. Вообще, вся
кий подданный в просьбах к царю подписывался холопом [Д 4: 559]. 
На Русском Севере значения прозв., связанные с крепостным правом 
можно отбросить.

ФЁДОРОВСКАЯ, она же — Крошениковская [ВГ: 87; СНВУ;
119] — дер. на прав, берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В 
писц. кн. 1685 года — Федоровская в Ракульской вол. [СР: 79]. Народ, 
ное назв. ведёт начало от прозв. человека Крошеиик, значение которого 
может быть связано с такими диал. словами, как крошенина — «хлеб, 
покрошенный в щи, в квас», крошечка — «квашеная капуста» [Д 2: 
199], а также крошни — «заплечная сумка, мешок» [СВГ 4: 4]. Офи
циальный ойконим происходит от муж. православного имени Фёдор 
(> отч. Фёдоров). Связь с фам. Фёдоров (см. ниже, часть 2) также не 
исключена.

ФЁДОРОВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. Был ос
нован крестьянином по фам. Фёдоров (см. ниже, часть 2).

ФИЛИМОНОВСКАЯ [МЗВУ: 52; ВГ: 86] — дер. на лев. берегу 
Мехреньги в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 1724 года — 
Филимоновская [ИСЗ: 86]. От муж. православного имени Филимон 
(> отч. Филимонов) или от фам. Филимонов (см. ниже, часть 2).

ФИЛИМОНОВСКАЯ — дер. на лев. берегу Устьи ШР. См. выше — 
Филимоновская (в Дмитриевской вол.).

ФИЛИНСКАЯ [ВГ: 331; ДАО] — дер. на прав, берегу Мини в Мин
ской вол. В писц. кн. 1685 года — Филенская в Минской вол. [СР: 80]. 
От варианта Филя (> отч. Филин) муж. православного имени Филипп, 
Филимон и др.

ФЛЕГОНТОВСКИЙ [ДАО] — починок в Лихачёвском с/с ЧР. От 
муж. православного имени Флегонт или фам. Флегоитов.

ФОМИН ПОЧИНОК, она же — Сметана, Сметома, Сметанская 
[МЗВУ: 22; ВГ: 86] — дер. на прав, берегу Верюги в Бестужевской 
вол. В переп. кн. 1692 года — Фомин Починок (Сметанина) в Ве- 
рюшекой вол. [АХУ 3: 714]. Починок был основан крестьянином по 
имени Фома или по фам. Фомин (см. ниже, часть 2). Другое назв. ис
толковать сложнее. Слово сметана в вологодских говорах кроме рас
пространённого значения «кисломолочный продукт» означало ещё 
«тонкий лёд на реке», а сметень — это «сводник в брачных делах» 
[СВГ 10: 56; Д 4: 234]. Есть ещё глагол сметать — «собирать мусор 
или сено в одно место». Так как первичен (с XVII века) вариант Сме
танина, то связь с прозв. человека Сметана выглядит более перспек
тивной. Коллективное прозв жителей дер. — сметанцы-оборваицы 
[КПЖ 2007: 89].



ФРОЛОВСКАЯ, Фролиха [ВГ: 330; СНВУ: 139] — дер. на лев. бе
регу Заячьей в Заячерицкой вол. От муж. православного имени Флор 
1> фрол\ > отч. Фролов). Не исключена связь с фам. Фролов (см. ниже, 
часть 2 ).

ХАЙБУТОВСКАЯ — дер. на прав, берегу Устьи ШР. Дер. с анало
ги ч н ы м  назв. есть в соседнем Тарногском районе Вологодской области. 
Происхождение данного ойконима пытались объяснить при иомощи 
прозв. человека Хайбут (> отч. Хайбутов). Оно могло быть вариантом 
слова  хайдук —- «грубый, неприветливый человек», «вор, буян, граби
тель» [СВГ 11: 176; Д 4: 541; Кузнецов 2007: 167].

ХАРИЛОВСКАЯ, она же — Манихина [ВГ: 331; ДАО] — дер. 
на лев. берегу Мини в Минской вол. В писц. кн. 1685 года отмечена 
дер Другое Харилово в Минской вол., а рядом с ней располагалась 
пустошь Харилова, Манихинская тож [СР: 80-81]. Прозв. Харило 
(> отч. Харилов), возможно, связано по происхождению с диал. хар- 
по — «пасть, рот, горло», харлать — «кричать, горланить» [Д 4: 543; 
СВГ 11: 179] Прозв. Маниха в старину означало «обманщик, надува- 
тель» [Д 2: 297].

ХАРИТОНОВСКАЯ, она же — Таграс, Таграсово, она же — 
Кырканда [МЗВУ: 52; ВГ: 83; ИСЗ: 122] — дер. на прав, берегу Ус
тьи в Дмитриевской вол. В документе 1704 года — Харитоновская, 
а Таграсово тож [ИСЗ: 122]. Кырканда — это общее назв для гнезда 
дер. на прав, берегу Устьи при впадении в неё Вонжуги. Этот топо* 
ним краевед М.И. Романов пытался толковать при помощи зырянских 
слов кырка — «изба» и канда — «сухое дерево» [ИСЗ: 11-12, 48]. Но 
слов с таким значением в языке коми нет [КРС]. Формант -канда А.К. 
Матвеев сопоставляет с фин. kontu, кар. kondu —- «дом, усадьба, зе
мельный участок», а также фин. kunta — «община» [МатвеевСТРС 1: 
217-218]. Сложнее с толкованием основы кыр-. Есть прибалтийско- 
финское kirkko — «церковь». Вместе с формантом -канда оно может 
дать значение «Церковный земельный участок». Ср. также прасаам. 
*кёгё — «силок; добывать дичь силками» или прасаам. *кегё, саам, ki- 
eres — «саамские сани (кережа)» [МатвеевСТРС 3: 82]. О финно-угорс
ком гидрониме Таграс см. ниже, часть 3. Официальное назв. дер. ведёт 
начало от муж. православного имени Харитон (> отч. Харитонов) или 
от местной фам. Харитонов (см. ниже, часть 2). Коллективное прозв. 
жителей дер. — комики [КПЖ 2006: 104].

ХЛЫЩЁВСКАЯ, Хрущёвская [ВГ: 87; СНВУ: 119] — дер. на 
прав, берегу Кокшеньги в Ракуло-Кокшенгской вол. В писц. кн. 1685 
года — Хлыщево в Ракульской вол. [СР: 79]. Ср. диал. хлыщ —  «щё
голь, повеса» [Д 4: 551], от которого могло произойти аналогичное 
прозв. (> отч. Хлыщёв).



ХОЛМОВСКАЯ, см. выше — Горочная (в Малодорской вол.).
ХОЛОПОВСКАЯ, см. выше — Федоркова.
ХОМОВСКИЙ ПОЧИНОК, она же — Холмовский Починок 

[СНВУ: 109; МЗВУ: 52] — дер. в Дмитриевской вол. Починок был вы
строен на вершине большого холма. В народной речи зачастую упот
реблялась иная форма этого народного географического термина — 
хом, в результате гапакса согласных.

ХУТОРСКАЯ [ДАО] — дер. в истоках Юченьгаря в Камкинской 
вол. Хутора на Русском Севере стали появляться во второй половине
XIX — начале XX века, в связи с земской и «столыпинской» аграр
ными реформами. Хутором назывался выселок из общины, небольшая 
крестьянская усадьба, расположенная чаще всего среди леса, вдали от 
старожильческих дер. [Мурзаев 1984: 599]. В данном случае из отде
льного хутора уже в годы советской власти выросла целая дер., но и 
она вскоре стала «неперспективной» и люди покинули её.

ЦАРЕВСКАЯ, Царёво [ВГ: 330; СНВУ: 139] — дер. на лев. берегу 
Заячьей в Ростовской вол. В писц. кн. 1685 года дер. зафиксирована с 
двумя вариантами назв. — Царевская, Моревская в Зачерецкой вол. 
[СР: 80]. Назв. связано с прозв. Царь (> отч. Царёв), которое могли 
дать видному, высоко себя ценящему человеку [Он.: 344; Кузнецов 
2007: 169]. Пока не удаётся найти логичного объяснения паре Царев
ская/Моревская в XVII веке. Возможно, мы имеем дело с обычной 
опиской писца.

ЦЕЛИНСКАЯ [МЗВУ: 52; ВГ: 83] -— дер. на прав, берегу Устьи в 
Дмитриевской вол. В генеральной переписи 1724 года — Целинская 
[ИСЗ: 8 6 ]. Входила в состав гнезда дер. Кырканда (см. выше — Хари- 
тоновская). Вероятно, ойконим происходит от прозв. Целый (> отч. Це
лый) в значении «здоровый, невредимый, невинный человек» [Д 4: 577].

ЦЕРКОВЬ, см. выше — Спасское.
ЦУКАМА [ДАО] — дер. в Труфановском с/с. Странное назв. Единс

твенная (верная ли?) фиксация его в источнике не позволяет предло
жить никакого толкования.

ЧАДРОМСКОЕ, Чадромское Село, Чадрома, она же — Погост 
[СНВУ: 112; МЗВУ: 102; ВГ: 80] — дер. (село) на лев. берегу Устьи, при 
впадении в неё реки Чадрома (Чадромка), в Леонтьевской вол. В сем
надцатом столетии это был центр отдельной Чядромской вол. [АХУ 
2: 589], а в середине XX века — Чадромского с/с. Жителей Чадромы 
прозывали галки [КПЖ 2006: 91]. О происхождении финно-угорского 
гидронима Чадрома см. ниже, часть 3.

ЧАСОВИНСКАЯ, см. выше — Андрейковская.
ЧАЩЕВСКИЙ [ДАО] — хутор в Васильевском с/с. Возник среди 

лесной чащи в начале XX века.



ЧЕРЕНОВСКАЯ, Череново, Черновская [СНВУ: 106, МЗВУ: 22] — 
дер. на прав, берегу Устьи, при впадении в неё Падомы, в Бестужевской 
вол. Судя по тому, что схожий ойконим Черновская (см. ниже) является 
Производным от назв. речки Чёрная, и в данном случае можно предпо
лагать аналогию. Однако, около Череновской не обнаружен гидроним 
Черная, поэтому вопрос пока остаётся открытым. Не исключено также 
возникновение основы назв. дер. от прозв. человека Черен (> отч. Че
репов), но и его значение остаётся неясным, т.к. черен — это «рукоятка 
какого-либо орудия, предмета» [СВГ 12: 31]. В каком смысле данное 
слово отложилось в прозв. человека — непонятно. В 30 40-х годах
XX века существовал Череновский с/с.

ЧЕРЁМУШНЫЙ [ДАО] -— хутор в Ростовском с/с. От наименова
ния дерева черёмуха.

ЧЕРНОВСКАЯ [МЗВУ: 102; ВГ: 87] — дер. на прав, берегу речки 
Чёрной в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Черная в Соден- 
ской вол. [АХУ 3: 748]. Назв. происходит от гидронима Чёрная (см. 
ниже, часть 3).

ЧЕРНОВСКИЙ, Чёрная [ДАО] — выселок в Кузоверском с/с. Сто
ял на берегу речки Чёрная (см. ниже, часть 3), прав. пр. Савиной.

ЧЕРНОПОЛЬЕ — хутор на прав, берегу Устьи (выше дер. Синиц- 
кая) в Семёновской вол. Так могли назвать хутор, возникший на чёр
ной, плодородной земле {поле).

ЧЕСНОКОВСКАЯ, Чесноково [СНВУ: 115; МЗВУ: 102] — дер. на 
лев. берегу Устьи в Леонтьевской вол. Данный ойконим имеет связь с 
местной фам. Чесноков (см. ниже, часть 2).

ЧЁРНАЯ — дер. на лев. берегу речки Чёрной (сист. Солицы) в Ле
онтьевской вол. Подобные назв. были характерны для дер., возникших 
как выселки или хутора.

ЧУДАКОВО [ДАО] — хутор в Труфановском с/с. Чудак — «чело
век странный, своеобразный; делающий всё неполюдски, по своему, 
вопреки общему мнению» [Д 4: 612]. Кто же ещё стал бы выселяться из 
традиционной общины на хутор?

ЧУМА [ДАО] — выселок в Березницком с/с. Значение слова чума — 
«повальная, заразная болезнь на людей или на скот» [Д 4: 614] сложно 
увязать с назв. данного населённого пункта. Может быть, в ойкониме 
нашел отражение финно-угорский термин чум — «переносное жили
ще; шалаш, конура» [Мурзаев 1984: 621].

ЧУРИЛОВСКАЯ [МЗВУ: 102; ВГ: 8 8 ] — дер. в Малодорской вол. В 
переп. кн. 1692 года — Чурилова в Соденской вол. [АХУ 3: 758]. Чури- 
ло — это народный вариант муж. имени Кирилл из церковных святцев. 
Считали также, что в старину существовало прозв. человека Чурило в 
значении «тот, кто щуриться» [Он.: 357].



ШАВИКОВСКАЯ, см. выше — Ульяновская.
ШАДРИНСКАЯ, Шадрино [МЗВУ: 142; ВГ: 83] — дер. на прав 

берегу Устьи в Семёновской вол. (в 1924 году вошла в состав КР). 
М.И. Романов в старинном документе начала XVIII века обнаружил 
ещё такие варианты назв. дер., как Шадринская Пустошка или Пус
тынь. На основании этого он посчитал, что её основали монахини 
[ИСЗ: 58]. Скорее всего, здесь мы имеем дело с народным термином 
пустошь — «дер., возникшая на пустом, заброшенном ранее месте», а 
варианты пустошка и пустынь являются лишь производными от него. 
В основе ойконима лежит прозв. человека Шадра (> отч. Шадрин) — 
«тот, кто перенёс оспу; у которого всё лицо изрыто шадринами — ям
ками от бывших язвочек» [Д 4: 618; Кузнецов 2007а: 294]. Жителей дер. 
прозывали лаптсжники [КПЖ 2007: 84].

ШАЛИМОВСКАЯ, Шалимова [МЗВУ: 22; ВГ: 85] — дер. на прав, 
берегу Устьи в Бестужевской вол. Согласно местному преданию, дер. 
основали новгородские ушкуйники на вершине большого холма {ше
лома), отчего она и получила своё назв. Другая легенда связывала 
назв. дер. с её основателем, богатырём Шалимом, у которого был брат 
Полюд: «Между горами Шалимова и Полюдиха по Устье 22 версты. 
Когда Шалим и Полюд строили свои погосты, они перекидывались то
пором, т.к. он был у них один на двоих» [Березович 2000: 434]. Тем не 
менее, никаких научных оснований для подобных народных толко
ваний нет. Ойконим происходит от муж. нецерковного имени Шалим 
(> отч. Шалимов), которое было заимствовано русскими у своих юж
ных и восточных соседей — татар, а к тем пришло из арабского языка 
вместе с исламом. По-арабски шалим означает «учёный, просвещён
ный» или «работоспособный, крепкий человек» [Баскаков 1979: 137]. 
Конечно же, у русских в XVI — XVII веках данное имя употреблялось 
уже просто как «модное», с полной утратой смысла. Тем более, ника
кой связи с татарами и исламом на Устье просто нет. См. также ниже — 
Шеломенская.

Ill АНГАЛЫ, см. выше — Климовская (в Камкинской вол.).
Ш АСТОВ ПОЧИНОК, она же — Ближний Сузём (Сюзём) [МЗВУ: 

102; ВГ: 84] — дер. на прав, берегу Солицы в Леонтьевской вол. Этот 
починок был основан крестьянами-переселенцами из дер. Вахрушев- 
ская {Шастовская) (см. выше). Народный географический термин 
сузём прежде означал «густой, большой, труднодоступный хвойный 
лес» [Мурзаев 1984: 530]. Именно в таких сузёмах и стали появляться 
починки — новые дер. или выселки из старожильческих селений, рас
положенных по берегам Устьи. Коллективные прозв. жителей Шасто- 
ва Починка — волки или сухомесы [КПЖ 2006: 90; 2007: 98], видимо, 
из-за того, что жили в лесу и плохо питались, а также — чтобыжена,



из-за особенностей говора [Калуцков 2007: 186]. В первые десятилетия 
после создания Устьянского района существовал Шастовский с/с. С м . 
также ниже — Шилов Починок (Дальний Сузём).

ШАТКУРГА НОВАЯ, Новошаткурга [ДАО] — дер. на прав, берегу 
реки Шаткурга в Бестужевской вол. Определение новая эта дер. полу
чила как выселок из более старой соседней дер. Шаткургская (см. ниже).

ШАТКУРГСКАЯ, Шаткурга, Шадкурская [СНВУ. 106; ВГ:
81] — дер. на прав, берегу Устьи, напротив устья реки Шаткурга, в 
Бестужевской вол. В переп. кн. 1692 года — Шаткурья в Верюшской 
вол. [АХУ 3: 717]. О значении финно-угорского гидронима см. ниже, 
часть 3. Коллективное прозв. жителей дер. — попыри [КПЖ 2007: 92].

ШЕЛОМЕНСКАЯ [СНВУ: 110; ВГ: 82] — дер. на прав, берегу Вор- 
санги в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года — Шеломснь в Шан- 
гальской вол. [АХУ 3: 726]. Назв. дер. происходит от народного гео
графического термина шеломень — «холм, гора». В северных говорах 
известно также диал. слово шеломя — «неведомая земля» [Мурзаев 
1984:626], но оно, по всей видимости, к устьянскому ойкониму никако
го отношения не имеет. Кроме того, диал. шелом в старину имело ещё 
значения «каска; военный доспех, покрывающий голову», «охлупень 
на крыше избы», «навес, крыша на столбах; поветь», «взлобок, бугор» 
[Д 4: 627]. Судя по тому, что подобные назв. (Шеломовская, Шелом- 
ская) имеются и в соседнем Тарногском районе Вологодской области 
[Кузнецов 2007: 104-105, 178], их происхождение может быть связано 
с каким-то местным термином, близким к значению «гора, холм», но 
точный смысл которого уже утерян за давностью лет. Возможно, так 
именовалась самая высокая дер. в отдельной вол., в связи с чем любо
пытно назв. Шалимова Гора (см. выше) близ Бестужева. Не исключено, 
что данный ойконим также входит в круг назв. с основой шелом, так 
как дер. стоит на самом высоком холме в округе. См. также ниже — 
Шеломечко (Шеломенская), Шоломенская.

ШЕЛОМЕЧКО, Шеломенская [МЗВУ: 102; ВГ: 87] — дер. на лев. 
берегу речки Роврова в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Шо
ломенская в Соденской вол. [АХУ 3: 750]. См. выше — Шеломенская 
(в Камкинской вол.). Уменьшительная форма Шеломечко подтвержда
ет предположение о значении основы шелом как «холм, гора».

ШЕЛОМОВСКАЯ, Шеломова, Шоломовская [ВГ: 330; СНВУ:
139] — дер. в междуречье Межницы и Заячьей в Заячерицкой вол. В 
писц. кн. 1685 года — Шоломовская в Заячерецкой вол. [СР. 80]. См. 
выше — Шеломенская (в Камкинской вол.).

ШИБАИХА, см. выше — Патрушевская.
ШИЛОВ ПОЧИНОК, она же — Дальний Сузём [МЗВУ: 102; 

ВГ: 84] — дер. на лев. берегу Солицы в Леонтьевской вол. Крестья



нин по прозв. Шило вместе со всей своей семьёй первым поселилСч 
на этом починке. По сравнению с Шастовым Починком или Близ,% 
ним Сузёмом (см. выше) Шилов Починок находился выше (далыил 
по течению Солицы от старожильческой дер. Вахрушевская 
товская) (см. выше). Прозв. Шило прежде могло означать «человек 
который любит говорить колкости людям, задираться» [Кузнец^ 
2007а: 297]. Коллективное прозв. жителей дер. — лабазята [Калуц. 
ков 2007: 186].

ШИРОКОВСКИЙ ПОЧИНОК, Ш ирокая Грива, Широкая, 
Ш ироковская [МЗВУ: 132; ДАО] — дер. на прав, берегу Кочкурги 
в Никольской вол. Починок был основан в местности под назв. Ши. 
рокая Грива. Остальные формы ойконима являются производными 
от данного микротопонима. Народный термин грива в старину имел 
значения «пологий низкий увал, отделённый от другого ложбиной; 
низкая, вытянутая гряда» [Мурзаев 1984: 158], а также — «продол
говатая возвышенность (обычно в лесу)» [АОС 10: 6 6 ]. Очевидно, что 
среди сырых, заболоченных лесов в бассейне реки Кочкурги именно 
эта широкая, сухая грива привлекла к себе внимание крестьян-пере- 
селснцев.

ШИРШОВСКАЯ, Ш ирешевская [МЗВУ: 102; ВГ: 8 8 ] — дер. на 
лев. берегу Соденьги в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Ан- 
дрошинская (Ширшова) в Соденской вол. [АХУ 3: 757]. Происходит 
от местной фам. Ширшов (см. ниже, часть 2). Ойконим, зафиксирован
ный в источнике XVII века, связан с муж. именем Андрей (> Андроша\ 
> отч. Андрошин).

ШМИЛЁВО [ДАО] — хутор в Шангальском с/с. Вероятно, от про
зв. человека Шмель с предполагаемым значением «трудолюбивый, за
пасливый человек».

ШОЛОМОВСКАЯ — дер. на лев. берегу Заячьей в Ростовской вол. 
См. выше — Шеломенская (в Камкинской вол.), Шеломечко (Шеломеп- 
ская).

ШУРАЙ, Шурой [ДАО] — выселок в Митинском с/с. Стоял около 
речки Шурай (см. ниже, часть 3). В настоящее время существует пос. 
Шурай на Северной железной дороге, в истоках указанной речки.

ЩАПИНСКАЯ, она же — Волова [МЗВУ: 132; ВГ: 85] — дер. на 
прав берегу Устьи в Никольской вол. Первое назв. происходит от про
зв Щап (> отч. Щапин) — «щеголь, франт; нарядный и причёсанный 
напоказ человек» [Д 4: 651]. Народный ойконим тесно связан с местной 
фам. Волов (см. ниже, часть 2).

ЩЕКОЛДИНСКАЯ [МЗВУ 52; ВГ. 8 6 ] — дер. на лев. берегу Мех- 
реньги в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 1724 года— Ще- 
колдинская [ИСЗ: 8 6 ]. В основе ойконима видится прозв. человека



щ еколда  (> отч. Щекопдин) в значении «разговорчивый, любящий по- 
гов°Рить МУЖИК» Диал, щеколдать прежде означало «много и быстро 
говорить» [СВГ 12: 112].

ЩИПЦОВО — дер. на прав, берегу Устьи в Никольской вол. Прозв. 
человека  Щипец, вероятно, имело значение «тот, кто шиплется; лю
бит щипать других людей» [Д 4: 657]. Жителей дер. прозывали зырью 
[КПЖ 2006: 99].

Щ У Ч Ь Е , см. выше — Колгус.
ЮРЯТИНСКАЯ, она же — Верходворье [СНВУ: 110; ВГ: 81] — дер. 

на прав, берегу Устьи в Камкинской вол. В переп. кн. 1692 года — Дру
гое Великотворье в Шангальской вол. [АХУ 3: 728]. Юрята (> отч. 
Юрятин) — это народный вариант муж. имени Юрий из церковных 
святцев, О происхождении другого назв. дер. и трансформации терми
на Великод(т)ворье > Верходворье см. выше — Камкинская (Большое 
Верходворье).

ЯГОДНАЯ [ДАО] — выселок на прав, берегу реки Верхняя Ворба
за в Березницком с/с. Возник на ягодном месте среди леса.

ЯЗОВИЦЫ, она же — Плёсо [ДАО] — дер. на лев. берегу Устьи в 
Бестужевской вол. Яз или ез — старинное наименование рыболовно
го снаряда, представляющего собой плетёные из ивовых веток морды 
(верши), которые ставились в отверстия сплошного плетня (запруды, 
закола), сделанного поперёк русла [Д 4: 674; Мурзаев 1984: 646]. Язови- 
цами именовалось место на берегу реки, около данного яза (еза). Позд
нее там, где было рыбацкое становише, возникла настоящая, крестьян
ская дер Жителей Язовиц звали крутобаи: «из-за того, что быстро 
говорят» [Дранникова 2004: 70, 333]. О происхождении второго назв. 
см. выше — Плесевская.

ЯКОВЛЕВСКАЯ, она же — Нижняя [МЗВУ: 52; ВГ: 83] — дер. 
на лев. берегу Устьи в Дмитриевской вол. В генеральной переписи 
1724 года — Яковлевская [ИСЗ: 8 6 ]. Дер. входила в состав гнезда под 
общим назв. Березник, где занимала самое нижнее место по течению 
реки (см. также выше — Бородинская (Средняя), Тарасовская (Вер
хняя)). Официальное назв. происходит от муж. православного имени 
Иаков (> Яков; > отч. Яковлев).

ЯКУШЕВСКАЯ, Якушево [МЗВУ: 102; ВГ: 8 8 ] — дер. на прав, 
берегу Соденьги в Малодорской вол. В переп. кн. 1692 года — Яку- 
шевская в Соденской вол. [АХУ 3: 753]. Якуш (> отч. Якушев) — это 
народный вариант муж. церковного имени Яков (< Иаков).

ЯМНОВСКИЙ ПОЧИНОК, Ямная, Ямновская [МЗВУ: 132; 
ДАО] — дер. при впадении ручья Чашевого в Еньчугу в Никольской 
вол. Может быть, около данного починка в русле реки или в её долине 
имелись какие-то ямы. В целом народный географический термин яма



довольно многозначен. На Русском Севере это «рытвина, ров. впадина» 
и др. [Мурзаев 1984: 649]. В вологодских говорах у слова^иа отмечено 
пять значений: «хранилище для картофеля в земле», «подвал, подпо
лье со льдом и крышкой», «глубокое место с водоворотом» и «топкое 
место на болоте» [СВГ 12: 135|, поэтому найти приемлемую мотиви
ровку для ойконима Ямновский Починок (Ямная) без дополнительных 
сведений довольно сложно.



Часть 2. 
СЛОВАРЬ ФАМИЛИЙ 

УСТЬЯКОВ

АБРАМОВ — фам. из дер. Кондратовская, Алфёровская, Лихачёво. 
От муж. православного имени Абрам (< Авраам). Под 1612 годом упо
минается Михайло Аврамов, а под 1707-м известен бурмистр Дмитри
евской вол. Флор Абрамов [ИСЗ: 67, 96]. Ещё в середине XX века близ 
истока реки Верхняя Ерга (лев. пр. Сухоны), на территории Великоус- 
тюгского района Вологодской области существовал починок Абрамов
ский, который могли основать крестьяне Абрамовы с Устьи.

АКИШИН — фам. из дер. Щеколдинская, Лихачёво. С. Б. Весе
ловский предполагал, что «Акиш — может быть, от имени Акинф» 
[Он.: 11]. Церковная форма этого муж. имени Иакинф. Есть ещё редкое 
православное имя Иакисхол, от которого в народе также мог появиться 
вариант Акиш. В документе от 1704 года упоминаются устьянцы Ио
сиф Окишиных и Захар Акишин [ИСЗ: 122].

АРХИПОВСКИЙ — фам. из дер. Крыловская. От муж. православ
ного имени Архипп (> Архип, > отч. Архипов).

БАСКАКОВ — фам. из дер. Кезоминская. Истоки слова баскак — 
«сборщик дани» находятся в тюркских языках, а на Руси прозв. Бас
как в старину давали смелому, бойкому, наглому, дерзкому человеку 
[Д 1: 52].

БАТУРИН — фам. из дер. Переслегинская, села Шангалы. В лите
ратуре отмечалось, что батура — это «вышка, сторожевая башня», а 
батур, батырь — «богатырь» [Он.: 28]. Однако, ближе будет прозв. Ба
тура в значении «упрямец, непослушный человек» (с пометкой влгд) 
[Д 1: 54]. В «уставной грамоте» 1555 года упоминается возможный за
чинатель данной фам. — Василий Батура, один из «лучших людей» на 
Устье тех лет [ИСЗ: 22-23]. См. также ниже — Буторин.

БЕГУНОВ — фам. из дер. Патрушевская. Прозв. Бегун, положен
ное в основу данной фам., не имеет единственного истолкования. В 
старину бегун — «беглец, беглый», а также — «прыткий на ногах, ско
роход». Ещё бегунами именовали приверженцев религиозного толка



раскольников-беспоповцев [Д 1: 151]. Фам. связана с назв. дер. Бегунов- 
ская (см. выше, часть 1).

БЕЛОЗЁРОВ — фам. из дер. Задорская. Белозёр — это выходец из 
города Белозерска или Белозерского уезда.

ВЕЛЬСКИЙ — фам. из дер. М ихайловская. В качестве предположе
ния можно сопоставить с микротопонимом или ойконимом Бель, точ
ная географическая привязка которого не выяснена. Ср. диал. бель ■— 
«моховое болото; заболоченный берёзовый лес» [Мурзаев 1984: 80].

БЕЛЯЕВ — фам. из дер. Беляевская (Блиновская) (см. выше, 
часть 1), с назв. которой она связана по происхождению. Прозв Беляй 
(> отч. Беляев) в старину могли дать тому, кто имел светлые, белые 
волосы. В старину (под 1704 годом) фиксировалась фам. Беляев в Чад
ромской вол. [ИСЗ: 120].

БЕРЕЗИН — фам. из дер. Бестужевская. Прозв. Берёза в старину не 
было редким. Так могли назвать стройного, белолицего человека. Не ис
ключена связь с ойкон имом Тарасовская (Березинская), см. вы ше, часть 1.

БОБИН — фам. из дер. Павлицовская. Ион-Горка. Фам. происходит 
от прозв. Боба, в архангельских говорах означавшего «бабушка», а в 
новгородских — «детская игрушка» [Д 1: 100]. Возможно, так могли 
прозвать человека, долго игравшего игрушками в детском возрасте, 
долго находившегося на воспитании бабушки. В переп. кн. 1692 года 
упоминается Карп Филипов Бобин [АХУ 3: 680]. Есть дер. Васильевс
кая, народное назв. которой — Бобино (см. выше, часть 1).

БОРИСОВ — фам. из дер. Котельная. Коптяевская, Бережная, Дуб
ровская (последние две — в Камкинской вол.), Березник (в Ракуло-Кок
шенгской вол.). От муж. православного имени Борис. У фам. имеется 
связь с назв. дер. Борисов Починок, Борисово и Борисовская (см. выше, 
часть 1).

БОРСКИЙ — фам. из дер. Павлицовская, Бываловская. Не исклю
чено происхождение от назв. дер. Бор (в Никольской вол.), см выше, 
часть 1.

БОТЫГИН — фам. из дер. Лущёвский Починок, Куриловская, 
Щеколдинская. Зафиксированы диал. слова ботелый — «тучный, до
родный», ботеть — «толстеть, жиреть, отъедаться на приволье» [Д 1:
120], поэтому прозв. Ботыга могли дать толстяку. Из документа от 
1612 года известен Иван Ботыгин [ИСЗ: 96].

БРАТА ЕВ — фам. из дер. Малопеньевская, Бестужевская. Бра- 
тай — это один из народных вариантов наименования двоюродного 
брата или названного, крестового. В документе от 1704 года упомина
ется Карп Братаев [ИСЗ: 120].

БУТОРИН — фам. из дер. Березник (в Камкинской вол.), Вежа. Та- 
расовская. Бородинская, Алфёровская. С.Б. Веселовский для объясне



ния прозв. Бутора приводил диал. бутора, которое имеет несколько 
значений: «пожитки, скарб», «бред больного», «внутренности (кишки 
и проч.) туши скота» [Он.: 57]. В словаре вологодских говоров буто
ра — это «вьюга, метель», а буторить — «мести снегом» [СВГ 1: 51]. 
Ближе всего к особенностям человеческого характера будет значение 
однокоренного слова буториться из словаря В И. Даля — «дичиться, 
стыдиться, робеть; глядеть изподлобья» [Д L: 195]. Видимо, Бутором 
прозывали чересчур застенчивого, робкого человека. Другое толкова
ние данного прозв. связано с диал. словом бутора —• «тот, кто говорит 
быстро, бестолково; тараторит» [Чайкина 2005: 224]. В переп. кн. 1639 
года упоминается Буторка Феоктистов — возможный родоначальник 
какой-то ветви данной фам. на Устье, а в вол. Шангала в XVII веке 
существовала и фам. Буторин [Смольников 2004: 25, 28]. Любопытно, 
что в дер. Вежа в 1630-х годах одновременно проживали крестьяне Ба
турин (см. выше) и Буторин [Смольников 2005: 322]. Может быть, это 
лишь варианты одной первоначальной фам.?

БЫКОВ — фам. из дер. Бережная (в Бестужевской вол.), Шалимов- 
ская. Прозв. Бык прежде давалось упрямому, молчаливому, серьёзно
му, как будто сердитому на вид и физически сильному человеку [Чай
кина 1995: 20].

ВАГАНОВ — фам. из дер. Большепеньевская, Черновская, Василь
евский Остров. Ваган — это выходец с берегов реки Вага.

ВАЛОВ, см. ниже — Волов.
ВЕРТЁШИН — фам. из дер. Ужеминская. Прозв. Вертеша могло 

быть местным вариантом диал. eepmyuia — «человек ветреный, непос
тоянный; непоседа, живчик» [Д 1: 183]. В вологодских говорах отмече
ны более близкие формы вертёха, вертоха — «непоседливый, шалов
ливый ребёнок» [СВГ 1: 62].

ВЕРЮЖСКИЙ — фам. из дер. Аксеновская, Веригииская {Дьяков
ская). Последняя стоит на берегу реки Верюга. Неподалеку находится 
также Верюжский Погост (Бестужевский Погост), см. выше, часть I. 
Поэтому, фам. Верюжский могла принадлежать местным церковнос
лужителям —- попам и дьякам. Известен церковный краевед XIX века 
Иоанн Верюжский, автор книги о святых Вологодского края.

ВЛАДИМИРОВ — фам. из дер. Большевировская. От муж. пра
вославного имени Владимир. Замечено, что на Русском Севере фам., 
образованные от полных церковных имён чаще всего принадлежали 
священнослужителям.

ВОЛОВ, Валов — фам. из дер. Бор (в Никольской вол.), Кузовер- 
ская, Ямновский Починок, Щапинская, Сабуровская. Под 1721 годом 
отмечен бурмистр Иван Волов [ИСЗ: 84], чья фам. в своей основе со
держит прозв. Вол с возможным значением «сильный человек». Если



же исходной формой прозв. было Вал, то оно происходит от аналогич
ного слова в значении «лежебока, лентяй» [Чайкина 1995: 20]. Однако, 
вариант фам. Валов встречается значительно реже чем Волов, поэтому 
он мог быть результатом чиновничьей ошибки, либо появиться после 
переноса ударения на последний слог — Валов, а не Волов. Дер. Ща- 
пинская носила второе назв. Волова (см. выше, часть 1).

ВОРОБЬЁВ — фам. из села Благовещенское. Прозв. Воробей в ста
рину называли людей маленького роста, а по характеру — суетливых.

ГНЕВАШЕВ — фам. из дер. Ульяновская, Болынемедвежевская, 
Стешевская. От прозв. Гневаш — «сердитый, вспыльчивый, гневли
вый человек» [Д 1: 362]. В документе от 1625 года упоминается Гневаш 
Прокопьев [ИСЗ: 100].

ДМИТРИЕВ — фам. из дер. Ульяновская. От муж. православного 
имени Дмитрий.

ДОМАШНИЙ и ДОМАШНИ КОВ — первая фам. встречалась сре
ди жителей дер. Грунцовская, Сабуровская, а вторая — в дер. Бесту
жевская. Редкая по форме фам. для устьяков. Не исключена связь её 
основы с др.-рус. муж. именем Домаш, так как были известны вари
анты Домашнее и Домашний [Он.: 99]. Чуть ниже по Устье есть ручей 
Домашний (см. ниже, часть 3), связь назв. которого с данной фам. ещё 
предстоит прояснить.

ДРУГАНОВ — фам. из дер. Тарасовская, Бестужевская. Диал, дру
гой — это «пиво, брага или квас, приготовленные на повторно исполь
зованном сусле» [СВГ 2: 59]. Пока не ясно, какое значение в таком слу
чае имело прозв. человека Друган. Не исключено, что Друган это 
«ребёнок, родившийся в двойне». В расписке 1692 года отмечен Осип 
Друганов, а в документе от 1704 года записан Мартын Друганов [ИСЗ: 
107, 122].

ДУГАНОВ — фам. из дер. Аверкиевская. Это не вариант фам. Дру
ганов (см. выше), так как между дер. Аверкиевская и Тарасовская очень 
большое расстояние. Диал, дугано — «сельскохозяйственное орудие в 
виде коротких дугообразных грабель с длинными зубьями, которое 
использовалось для облегчения косьбы при полёгших хлебах» [СВГ 2: 
63]. Как оно связано с прозв. Дуган — пока не ясно. Возможно, так на
зывали человека с изогнутой спиной.

ДЬЯЧКОВ — фам. из дер. Бываловская. Дьячёк— это «церковный 
чтец, помогавший священнику при богослужениях», а также — «во
лостной или сельский писец» [Д 1: 439].

ЕГУПОВ — фам. из села Шангалы. Егуп — это народный вариант 
муж. имени Иегуди ил из церковных святцев.

ЕДЕМСКИЙ — фам. из дер. Маломедвежевская, Голстиковская, 
Заячевская. В книге А.А. Угрюмова «Кокшеньга» с привлечением ис-



торичсских и ранее опубликованных источников подробно рассказы
вается о происхождении данной фам. [Угрюмов 1992: 31-33]. Чтобы не 
повторяться, стоит лишь сказать, что первоначально она звучала как 
Едомский — от назв. земельного владения по реке Едьме (Едме) (сист. 
Ваги). Первым носителем данного родового прозв. был Гаврила Ива
нович Едомский, живший в середине XVI века, во времена царя Ивана 
Грозного. Едемские живут и выше по реке Кокшеньге, в дер. Нижнего 
Спаса Тарногского района Вологодской области [Кузнецов 2007: 57-58]. 
Интересно также, что в источниках семнадцатого столетия фам. Едом
ский отмечалась в дер. Едьма на Устье: «Дер. Едома Якушко Юдин 
Едомского» [Смольников 2004: 28].

ЕРГИН, Ёргин — фам. из дер. Акичкин Починок, Веригинская (в 
Бестужевской вол.), Заречье (в Синицком с/с). Прозв. Ёрга (Ерга) мог 
получить переселенец с рек Верхняя и Нижняя Ёрга, прав. пр. Сухо
ны. В извете 1626 года зафиксирован Незговор Ергин, а в документе от 
1704 года упоминается Максим Ергин [ИСЗ: 101, 122]. Фам. имеет связь 
с ойконимом Ергины, см. выше, часть 1.

ЕРОФЕЕВ — фам. из дер. Бестужевская, Туриха. От муж. право
славного имени Иерофей, а в народе — Ерофей.

ЖАВОРОНКОВ — фам. из дер. Кустовская, Спасская, Глазановс- 
кая, Лобановская, Лыловская, Ульяновская. Прозв. Жаворонок могли 
дать тому, кто имел тонкий, пронзительный голос, либо человеку ма
ленького роста. В указе от 1707 года упоминается мирской челобитчик 
Григорий Жаворонков [ИСЗ: 146].

ЖУРАВЛЁВ — фам. из дер. Шастов Починок. Прозв. Журавль мог
ли дать длинноногому человеку. Фам. Жеравлев была характерна для 
жителей вол. Чадрома ещё в первой половине шестнадцатого столетия 
[Смольников 2004: 27].

ЗАОСТРОВСКИЙ — фам. из дер. Бестужевская. По происхожде
нию связана с назв. дер. Заостровская (Заостровье) и Заостровский 
Починок (см. выше, часть 1). Как вариант данной фам. см. ниже — За- 
островцев.

ЗАОСТРОВЦЕВ — фам. из дер. Малая Мяткурга (Митинская), 
Заостровская, Зыковская, Гора (Нагорская) (в Камкинской вол.). Пер
воначально коллективное прозв. Заостровцы могли получить жители 
дер. Заостровская (см. выше, часть 1), а затем крестьяне из неё рассе
лились в другие устьянские дер. Судя по переписной книге вол. Шан- 
гала 1639 года, фам. Заостровный уже тогда была характерна для мест
ных крестьян [Смольников 2004: 28].

ЗАРУБИН — фам. из дер. Кузоверская, Сабуровская. Диал, зару
ба — это «поперечная выемка в бревне, в которую кладётся другое 
бревно» [СВГ 2: 147]. Прозв. Заруба могли дать человеку, который ле



зет не в свои дела. В документе от 1723 года отмечен Сем ион Зарубип 
[ИСЗ: 184].

ЗАСУХИН — фам. из дер. Коптяевская, Бестужевская. Прозв. Засу
ха предположительно имело значение «сухой, болезненный человек».

ЗАХАРОВ — фам. из дер. Исаковская, Кузоверская, Наволок. Пра
вославное муж. имя Захария в народе чаще всего употребляли в форме 
Захар. В документе от 1625 года упоминается Филип Захаров, крестья
нин Никольской сошки [ИСЗ: 101]. На реке Кокшеньге в Минской вол. 
есть дер. Захаровская (Зуиха), см. выше, часть 1, но из-за территориаль
ной удалённости связь между фам. и ойконимом сомнительна.

ЗЫКОВ — фам. из дер. Заостровская. Др.-рус. муж. имя Зык в зна
чении «крикливый, громко говорящий человек» в старину было до
вольно широко распространено на Руси [Д 1: 697; Он.: 125]. В поручной
1638 года упоминается Яков Зыков [ИСЗ: 103]. Выше по течению Устьи, 
в Никольской вол. стоит дер. Зыковская (см. выше, часть 1), чьё назв. 
происходит от данной фам.

ИВАНОВ — фам. из дер. Майдан (в Бестужевской вол.). От муж. 
православного имени Иоанн (> Иван). В переп. кн. 1636 года отмечен 
устьянец Вторушка Иванов [Смольников 2004: 25].

ИГАНИН — фам. из дер. Дудинская (Никольской вол.). Вероятно, 
в основе фам. находится народный вариант Иганя, образованный от 
муж. церковных имён Игнатий или Игорь.

ИЛАТОВСКИЙ — фам из дер. Синицкая. Михалёвская, Платов
ская (Илатово). Последняя является «корнем» данной фам., откуда и 
разошлись по берегам Устьи все Илатовские. О происхождении осно
вы ойконима см. выше, часть 1 — Платовская. В дарственной грамоте 
1622 года упоминается Дементей Платовский, а в списке 1712 года — 
Иван Илатъевский [ИСЗ: 97,167]. До второй половины XX века на реке 
Верхняя Ерга (лев. пр. Сухоны в Великоустюгском районе Вологод
ской области) стояла дер. Платовская. Её могли основать переселенцы 
с Устьи — крестьяне по фам. Илатовские.

ИЛЯСОВ — фам. из дер. Бережная (в Бестужевской вол.), Андреев 
Починок, народное назв. которой — Илясово (см. выше, часть 1). Вари
ант муж. имени Иляс мог произойти либо от православного Илья, либо 
от заимствованного в тюркских языках имени Ильяс.

ИПАТОВ — фам. из дер. Тарасовская, Бородинская, Маньшинская, 
Ямновский Починок, Васьковская. От церковного муж. имени Ипатий 
(> Ипат). В завещании 1626 года упоминается Патракей Ипатов, а до
кументе, датированном 1666 годом — Леонид Ипатов — церковный 
староста Дмитриевской вол. [ИСЗ: 31, 102].

ИСТОМИН — фам. из дер. Ивашевская, Веригинская, Неклюдов- 
ская. Др.-рус. муж. имя Истома было широко распространено в ста-

-  ПО —



рину [Он.: 129]. Его давали ребёнку, чьи роды шли трудно, истомно 
для матери. Из источника под 1612 годом известен Лаврентей Истомин 
[ИСЗ: 96].

КАЗАКОВ — фам. из дер. Бородинская, Сысоевская, Гарасовская. 
Прозв. Казак в старину на Севере означало «свободный от тягла, наём
ный рабочий; батрак» [СВГ 3: 31]. В данной грамоте 1612 года упоми
нается Иван Казаков, а в документе от 1625 года говорится о том, что 
Пьянко Роскостов «нанял двух казаков робить деревни пахать» [ИСЗ: 
96, 100].

КАШИН — фам. из села Чадромское, дер. Леонтьевская, Грунцов
ская, Шаткургская, Пирятинская. От прозв. человека Каша, которое 
могли дать беспорядочному, суматошному человеку [Д 2: 100]. В доку
менте от 1704 года записан староста Иван Кашин [ИСЗ: 120], а в переп. 
кн. вол. Чадрома 1639 года фам. Кашин уже была типична для местных 
крестьян [Смольников 2004: 27-28].

КИЕВСКИЙ — фам. из дер. Коптяевская (в Ракуло-Кокшенгской 
вол.). В Няндомском районе есть дер. Киевская, переселенец откуда 
на Устью и мог получить данную фам. В крестоприводной книге 1682 
года упомянут Петрушка Киевских [Смольников 2004: 28].

КОЗЛОВ — фам. из дер. Евсютинская. Прозв. Козёл в старину дава
лось упрямому, глупому, самодовольному человеку [Д 2: 131]. В грамо
те 1619 года зафиксирован Савастий Козлов [ИСЗ: 97]. У фам. имеется 
связь с ойконимом Козловская (Борок), см. выше, часть 1.

КОКОРИН — фам. из дер. Заостровье, Хуторская, Кузоверская, 
Дубровская (в Камкинской вол.). Диал, кокора означает «пень, выво
роченный с корнем; коряга», а прозв. Кокора давалось неуклюжему, 
неповоротливому человеку [Д 3: 79]. Документ, датированный 1704 го
дом, зафиксировал имя Андрон Кокорин [ИСЗ: 120]. См. также ниже, 
часть 3 — ручей Кокоревский.

КОНЕВ — фам. из дер. Бестужевская. От прозв. Конь с вероятным 
значением «большой, здоровый и сильный мужик».

КОНОНОВ — фам. из дер. Шеломенская, Зарузская, Шаткурга, 
Нижнеборская, Починовская. От муж. имени Конон из церковных 
святцев. Есть дер. Конановская (см. выше, часть 1), чьё назв. явно свя
зано по происхождению с данной фам. В этой дер. Кононовы также 
проживают.

КОПОРГИН — фам из дер. Крыловская. В народных говорах име
ется слово копёр — «козлы для забивания свай» [ Д  2: 158]. Производ
ное от него прозв. Копорга могло иметь следующие значения: «коре
настый человек», «сгорбленный человек».

КОПТЯЕВ — фам. из дер. Коптяевская, Хуторская, Веригинская, 
Рубчевская. От прозв. человека Коптяй (> отч. Коптяев) — «усерд



ный в работе», как производное от диал. глагола коптить — «корпеть- 
сидеть долго над чем-либо; усердно работать» [Д 2: 159]. Данная фащ 
тесно связана с ойконимами Коптяевская (Малая Мяткурга) (см. выше 
часть 1) в Камкинской и Ракуло-Кокшенгской вол. В переп. кн. 1692 
года упоминается устьянец Мирон Петров сын Коптяев [АХУ 3: 733].

КОРНЯКОВ — фам. из дер. Новошинская. Есть диал. слово кор. 
ний — «коренастый, невысокий человек» [Он.: 156], от которого могло 
произойти прозв. Корняк. Другой путь его образования связан с глаго
лом коренить — «ругать, поносить, бранить» [Д 2: 163], поэтому Кор- 
няком могли прозвать бранливого мужика. Наконец, не исключено, 
что от муж. православного имени Корнилий > Корней мог образовать
ся народный вариант Корняк.

КОРОБИЦЫН фам. из дер. Лево-Горочная, Право-Горочная, 
Бритвинская, Кезоминская, Пыркино, Большую плетёную корзину 
раньше называли коробицей [СВГ 3: 106], а прозв. Коробица получал 
полный, тучный человек.

КОРОБОВ — фам. из дер. Щапинская. Слово короб в вологодских 
говорах многозначно: «телега, закрытая с двух сторон досками»,« часть 
дымохода», «задняя часть тела человека ниже спины» [СВГ 3: 106]. В 
архангельских говорах короб — «нищета, бедность», а ещё известно 
выражение «Его свело коробом», то есть, скорчило, согнуло [Д 2: 166]. 
Таким образом, в зависимости от обстоятельств, прозв. Короб мог полу
чить толстозадый человек, или нищий, или скрюченный какой-то кос
тной болезнью. В тамож. кн. 1634 года и в переп. кн. 1639 года отмечен 
Подосенко Иванов Коробов [ТКМГ 1:459; Смольников 2004:25]. У фам. 
возможна связь с назв. дер. Скоковская (Коробовская), см. выше, часть 1.

КОРЯКИН — фам. из дер. Никитинская, Бестужевская. Прозв. Ко
ряка связано по происхождению с диал. коряка — «тот, кто корячится; 
кто ходит на четвереньках», корячливый— «несговорчивый, стропти
вый человек» [Д 2: 161]. Фам. может иметь связь с ойконимом Пиря- 
тинская (Корякине), см. выше, часть 1.

КОТОВ — фам. из дер. Будринская, Ульяновская, Сарбала. От про
зв. Кот — «бродяга, оборванец» — именно в таком значении оно у пот
реблялось в XVII веке [Чайкина 1995: 52]. С фам. тесно связан ойконим 
Антипинская (Котовская) — см. выше, часть I.

КОШЕЛЕВ — фам. из дер. Никитинская, Кондратовская, Щекол- 
динская, Лихачёво, Пирятинская, Череновская, Кадыевская. На Рус
ском Севере кошель — это «плетёная корзина» или «хозяйственная 
сумка, сшитая из любой ткани», но тот же диал. словарь приводит 
прозв. Кошеля — «медлительный, нерасторопный человек» [СВГ 3: 
116]. У В. И. Даля есть выражение кошелеватый человек — «меш
коватый, медленный, неповоротливый» [Д 2: 181]. В документе от



1 6 6 6  года упоминается Иван Кошелев — земской судья Дмитриевс
кой вол. [ИСЗ: 31].

КОШКИН — фам. из дер. Бритвинская. Прозв. Кошка, вероятно, 
щожно сопоставить с зафиксированным выражением человек кошка — 
«ласкательный, скрытный и лживый» [Д 2: 182]. В «скаске» 1704 года 
записан Никифор Кошкин [ИСЗ: 123].

КОШУТИН — фам. из дер. Рыжковская. В соседней Ракуло-Кок- 
щенгской вол. есть дер. Кошутинская (см. выше, часть 1), с назв. ко
торой у фам., видимо, была прямая связь. В писцовой книге 1645 года 
Кошутины отмечены как жители дер. Конятинская [Колесников 1967:
140], а из источника начала XVIII века известен чадромский смолокур 
Силуян Кошутин [ИСЗ: 65]. Прозв. человека Кошута (> отч. Кошутин) 
можно сопоставить с диал. кошута— «перхоть» [Д 2: 183]. Другая вер
сия связана с прозв. Кашута, как производным от Каша [Он.: 138, 162], 
с вероятными значениями «любитель поесть кашу» или «человек, ко
торый выговаривает слова невнятно».

КУЗНЕЦОВ — фам. из дер. Глазановская, Аксёновская, Пирятин- 
ская, Грунцовская. В основе данной фам. — профессиональное про
зв. Кузнец. Интересно, что дер. Грунцовская (см. выше, часть 1) имела 
народное назв. Кузнецова, по преобладающей фам. её жителей. При
сяжный лист 1590 года зафиксировал имя Василей Кузнец Павлов сын, 
а в документе от 1707 года записаны сразу несколько представителей 
данной фам. из разных Устьянских вол.: Лаврентий Кузнецов из Содем- 
ской вол. и Аверкий Кузнецов из Никольской вол. [ИСЗ: 95, 142].

КУЗЬМИН — фам. из дер. Шоломовская. От муж. православно
го имени Косма (> Косьма > Козьма > Кузьма). В переп. кн. 1692 года 
упоминается устьверюжский Введенский поп Симеон Космин [АХУ 3: 
723]. Документ, датированный 1704 годом, содержит в себе имя Демен- 
тей Кузмин [ИСЗ: 119]. В соседней Ростовской вол. есть дер. Кузьминс
кая, см. выше, часть 1. Возможна связь данной фам. и ойконима.

КУЛАКОВ — фам. из дер. Наволок, Остаповская. В старину сло
во кулак имело значение «торговец; перекупщик, отличавшийся не
честностью», либо — «скупой человек, скряга» [Д 2: 215; Чайкина 
1995: 55].

КУРИЦЫН — фам. из дер. Веригинская. Второе назв. этой дер. — 
Курицына (см. выше, часть 1). Прозв. Курица могли дать рассеянному, 
забывчивому человеку.

ЛАЗАРЕВ — фам. из дер. Шоломовская. В её основе лежит муж. 
имя Лазарь из церковных святцев.

ЛАШОВ, Лашев — фам. из дер. Рыжковская, Мягкославская, Про- 
копцевская. По мнению С.Б. Веселовского, Лаиш — это народный ва
риант муж. православного имени Галактион [Он.: 178].



ЛЕБЕДЕВ — фам. из дер. Лобановская, Мальгинская. Один из по
чинков, возникших во второй половине XIX века на Устье, называл
ся Лебяжий Починок (см. выше, часть 1). Возможно, он был основан 
представителями данной фам В отношении прозв. Лебедь (Лебёдка) 
отмечалось, что так в старину ласкательно обращались к женщине или 
мужчине [ Д 2: 242]. Вероятно, более точное значение данного прозв. — 
«статный, красивый человек». В документе от 1590 года упоминается 
Карп Лебедев [ИСЗ: 95], а в переп. кн. 1692 года — устьяк Данила Ле
бедев [АХУ 3: 742].

ЛЕТАВИН — фам. из дер. Подгорная (в Малодорской вол.), Пав- 
лицовская, Мягкославская. Прозв. Летава означало прежде «шатун, 
гуляка; тот, кто дома мало сидить; тот, кто бойко бегает» [Д 2: 249].

ЛИСИЦИН — фам. из дер. Часовинская. Прозв. Лиса, Лисица да
вались лукавому, хитрому человеку; пролазе; корыстному льстецу 
[Д 2: 254].

ЛОМАЕВ — фам. из дер. Окатовская. От прозв. Ломай с возмож
ным значением «спесивый человек, тот, кто заставляет себя упраши
вать», ср. диал. ломака с тем же смыслом [Д 2: 265].

ЛОСКУТОВ — фам. из села Шангалы, дер. Ивашевская, Бестуже
ве, Фомин Починок, Андреев Починок, Акичкин Починок. Лоскут — 
это «отрывок, отрезок ткани, кожи», а лоскутник ■— «тот, кто торгует 
лоскутьями, собирает их, одевается ими», к тому же, так прозывали 
оборванца, заплатника [Д 2: 268].

ЛУКИНСКИЙ — фам. из дер. Будринская. От муж. православного 
имени Лука (> отч. Лукин). В документе от 1707 года упоминается Ми
хаил Лукинский [ИСЗ: 142].

МАКСИМОВСКИЙ — фам., тесно связанная по происхождению 
с назв. дер. Максимовская (см. выше, часть 1). Носители данной фам. 
проживают также в соседней дер. Нагорская (в Ростовской вол.).

МАМОНОВ — фам. из дер. Берёзовка, Зыковская. По свидетельс
тву словаря В.И. Даля, прозв. Мамоня имело значение «лентяй, вялый 
разиня; обжора, объедала» [Д 2: 296], однако от него надо ждать такую 
форму фам., как Мамонин. Поэтому, Мамон мог быть народным вари
антом муж. церковного имени Мамант.

МАРТЫНОВ — фам. из дер. Семёновская Нижняя, Тарасовская. 
От муж. имени Мартын (в церковных святцах — Мартин). В тамож. 
кн. 1677 года записан устьянец Зотийко Мартынов [ТКМГ 3: 795]. У 
данной фам. не исключена связь с ойконимами Мартыновский и Мар- 
тыниха (Сельменский Выселок), см. выше, часть 2.

МАРТЮКОВ — фам. из дер. Нагорская (в Ростовской вол.). Народ
ный вариант Мартюк мог быть образован от следующих церковных 
муж. имён— Мартин, Мартиниан или Мартирий.



МОЛЧАНОВ — фам. из дер. Кузоверская, Кустовская. Значение 
прозв. Молчун общеизвестно — «неразговорчивый, малословный чело
век», а вотмолчаном в старину именовали собаку, которая кусает мол
ча, изподтишка, без лая [Д 2: 343-344]. Таким образом, у прозв. Молчан 
мог быть негативный смысл. В документе от 1704 года упоминается 
бурмистр Георг Молчанов [ИСЗ: 119].

МУХИН — фам. из дер. Шеломенская. Прозв. Муха могло иметь 
значение «назойливый человек», либо — «пьяница», исходя из вы
ражения убить муху, т.е. «напиться допьяна» [Д 2: 362; Он.: 209]. Не 
исключено, что в Устьянские вол. фам. была принесена с реки Кок
шеньги, где много Мухиных живёт в гнёздах дер. Чуломатки и Долго- 
вицы [Кузнецов 2007: 105]. В переп. кн. 1692 года упоминается Федор 
Иванов сын Мухиных [АХУ 3: 726].

МЫМРИН — фам. из дер. Михалёвская, Бритвинская. Рядом с 
ними есть дер. Семёновская Нижняя, второе назв. которой — Мым
рино (см. выше, часть 1). Прозв. Мымра в старину означало «домосед, 
нелюдимый человек» [Он.: 209; Д 2: 359]. В документе от 1704 года 
записан Игнат Мымрин [ИСЗ: 122].

МЯКШИН — фам. из дер. Тереховская, Камкинская, Шеломенс
кая. Прозв. Мякиш в старину означало «толстяк, жиряк» [Д 2: 373] или 
«полный, упитанный ребёнок» [СВГ 5: 15]. В документе от 1702 года 
зафиксирован Василий Макшин [ИСЗ: 111].

НАГИШЕВ — фам. из дер. Лукьяновская. Нагиш — это «нагота в 
лицах; голый; бедный человек» [Д 2: 394].

НЕВЗОРОВ — фам. из дер Пошиваевская. По мнению С Б. Весе
ловского, в основе данной фам. положено прозв. Невзор в значении 
«невзрачный» [Он.: 214]. В словаре В.И. Даля Невзора — «неприго
жий, неказистый, некрасивый, не много обещающий по наружности 
человек» [Д2: 505].

НЕЦВЕТАЕВ — фам. из дер. Кадыевская, Ивашевская, Туриха, 
Бестужево, Шаткурга. Прозв. Нецветай могли дать некрасивому чело
веку. В соседнем Ровдинском районе есть дер. Нецветаевская, которую 
могли основать представители данной фам В явке из Кокшенгской 
чети Важского уезда от 1630 года упоминается Володимер Нецветаев 
[АХУ 2:698].

НИВИН — фам. из дер. Рыжковская. Данный оним отмечался ещё 
в XVI веке в Белоозере [Он.: 221], однако происхождение его затемне
но. Известно, что нива — это «обработанное поле, пашня; росчисть, ог
нище, пожог среди леса» В архангельских говорах, как заимствование 
из саамского языка, есть диал. нива — «порог, речной перекат» [Д 2: 
544]. Ни одно из этих значений нельзя напрямую соотнести с прозв. 
человека Нива. В переп. кн. 1639 года зафиксирован крестьянин Нивка



(< Нива) Рычков [Смольников 2004: 25]. Не он ли и был прародителем 
данной фам.?

НИКИТИНСКИЙ— фам. из дер. Анииферовская, Филинская, Ма- 
ломедвежевская. От муж. православного имени Никита (> отч. Ники
тин). См. также выше, часть 1 — дер. Никитинская (Тиионинская).

НОВОСЁЛОВ — фам. из дер. Максимовская, Малое Каргачёво, 
Мозоловская, Чадрома, Верхняя Поржема, Маломедвежевская. Ново
сёл — это переселенец из другого места. Более близкое нашему време
ни значение — «тот, кто перешёл жить в новый дом». В документе от 
1704 года записан Иван Новоселов [ИСЗ: 119].

ОБОРИН — фам. из дер. Синицкая, Васьковская. В.И. Даль для сло
ва обора приводит такие значения: «загон, полоса хлеба; завязки для 
лаптей; скотный двор» [Д 2: 584-585]. Такое разнообразие не позволяет 
точно определить смысл, заложенный в прозв. человека Обора. Судя 
по пословицам «Ленивый обувается, до обеда оборы мотает» и «Долги 
оборы у ленивого», так в переносном смысле могли прозвать ленивого 
человека. В данной 1612 года отмечен устьянец Семен Оборин, а в до
кументе от 1704 года записан Афанасей Оборин [ИСЗ: 96, 122].

ОВСЯНИКОВ, Овсянников ■— фам. из дер. Лево-Плоская, Ду
динская. Слово овсяник в старину имело несколько значений: «хлеб 
или пирог, испеченный из овсяной муки или крупы; порода медведей, 
опустошающих овсы и малинники» [Д 2: 641; СВГ 6: 18]. В примене
нии к прозв. человека так могли назвать любителя овсяного хлеба или 
увальня, похожего чем-то на медведя. В платёжной росписи 1705 года 
упоминается целовальник Иван Овсяников [ИСЗ: 125], а в переп. кн.
1639 года —■ Овсянка Никитин [Смольников 2004: 25].

ОЖИГИН — фам. из дер. Пестово, Соболевская, Карповская. Про
зв. Ожига может быть связано по происхождению с диал. ожигать — 
«сжиться, подрагивать от холода» или ожгать — «быстро пройти, 
пробежать» [СВГ 6: 36-37].

ОРЛОВ — фам. из дер. Переслегинская. От прозв. Орёл — «уда
лец-молодец», как в старину называли людей смелых и отважных. 
В. И.Даль по этому поводу приводит поговорку: «Он орлом летает, 
орлом глядит» [Д 2: 690]. На Устье есть дер. Орловский Погост {Дуб
ровская), см выше, часть 1, но её назв. с данной фам. не находит па
раллелей.

ОСИПОВ — фам. из дер. Кадыевская, Череновская, Майдан (в Бес
тужевской вол.). Осип — народный вариант муж. православного имени 
Иосиф. Не исключена связь данной фам. с ойконимом Осипово-Бара- 
ново (см. выше, часть 1).

ПАВЛОВ — фам. из дер. Лобановская. От муж. церковного имени 
Павел.



ПАВЛОВСКИЙ — фам. из дер. Евсютинская Павел (> отч. Пав
лов) — имя из церковных святцев.

ПАРШИН — фам. из дер. Тарасовская, Бородинская, Куриловская, 
Щеколдинская. Парша — это «золотушная сыпь на голове» [Д 3: 20]. 
Так могли прозвать и человека. Впрочем, от муж. православных имён 
Парамон и Парфён мог быть образован народный вариант Парша. В 
документе от 1666 года упоминается Данило Паршин — земской цело
вальник Дмитриевской вол. [ИСЗ: 31].

ИАЧИН — фам. из дер. Болыиепеньевская, Малопеньевская, Ми
тинская. Отмечено диал. пачина — «лицо» (в грубом выражении) [СВГ 
7: 20], от которого могла быть, в качестве прозв., образована форма 
Пана.

ПЕНЬЕВСКИЙ, Пеньевской — фам. из дер. Большепеньевская, 
Малопеньевская, Лобановская, Митинская, Большестроевская. Проис
хождение её непосредственно связано с назв. соседних дер. Большепе
ньевская (Большое Пеньё) и Малопеньевская (Малое Пеньё) (см. выше, 
часть 1). В указе от 1704 года упоминается бурмистр Григорий Пень- 
евский [ИСЗ: 121].

ПЕРХУРОВ — фам. из дер. Вахрушевская, Неклюдовская, Гло- 
товская. Имеется муж. имя Порфирий, зафиксированное в церковных 
святцах. В народе от него произошли варианты Перфурий, Перхурий, 
Перхуша. В присяжном листе 1590 года отмечен Перхерий Рапаков, а в 
росписи 1723 года записан Козьма Перхуров [ИСЗ: 95, 184].

ПЕТРОВ — фам. из дер. Плесевская, Митинская, Гора (Нагорская) 
(в Камкинской вол.), Юрятинская. От муж. православного имени Пётр. 
Есть дер. Петровская (Перегудовская) (см. выше, часть 1) в соседней 
Ракуло-Кокшенгской вол.

ПОЛИЕКТОВ — фам. из дер. Кузьминская. Полиект — это вари
ант муж. церковного имени Полиевкт.

ПОЛОСКОВ — фам. из дер. Едьма. Возможно, от прозв. Полозок, 
как производного (с неясным значением) от диал. полозок — «часть 
плуга, которой он скользит по земле», либо — «зимнее катанье на ло
шадях в масленицу» [СВГ 7: 141]. См. выше, часть 1 — дер. Полоскова.

ПОПОВ — фам. из дер. Угольская, Лущёвский Починок, Алфёров
ская, Дубровская, Синицкая, Лобановская, Бестужево, Шалимовская, 
Малодорская, Малиновка. Поп — это «священник в церкви; человек, 
поставленный, помазанный, рукоположенный в духовный чин» [Д 3: 
308]. В старину попов зачастую избирали из среды крестьян, а глав
ным требованием к такому священнослужителю было умение читать. 
Эти попы на службе подолгу не задерживались, чем и объясняется 
широкое распространение фам Попов. В поручной записи 1580 года 
отмечен Гриша Гаврилов Попов, а подданной грамотой 1612 года стоит



подпись дьячка Дмитриевской церкви Рычка Тимофеева Попова [ИСЗ: 
95, 96], отец которого Тимофей был попом.

ПОРОШИН — фам. из дер. Коптяевская, Нос-Сады, Шеломенская, 
Нижнеборская. Слово пороша — «рыхлый снег, ровно покрывающий 
землю в безветрие» навряд ли могло найти какое-то отражение в ана
логичном прозв. человека, вопреки опубликованному мнению [Ун- 
бегаун 1989: 160]. Перспективнее его сопоставить со словом порох — 
«пыль, прах, труха» и производным от него порошнистый — «гнилой, 
трухлявый» (Д 3: 321]. Прозв. Пороша, таким образом, мог получить 
больной, слабый здоровьем человек, всё нутро которого стало «трух
лявым». Данное прозв. сравнивали также с диал. распорошиться — 
«рассориться, разругаться» и порошить — «сорить» [Чайкина 1995: 
80-81]. Наконец, от муж. православного имени Порфирий тоже могла 
произойти форма Пороша. Фам. Порошин распространена в соседнем 
Тарногском районе Вологодской области [Кузнецов 2007: 130-131], по
этому на Устью она могла прийти с юга.

ПРАВДИН — фам. из дер. Бестужевская. Прозв. Правда мог носить 
праведушный, честный, неподкупный, безгрешный человек [Д 3: 379].

ПРИТЧИН — фам. из дер. Лево-Горочная, Право-Горочная. В ста
рину притча — это «нечаянный, внезапный случай; внезапная бо
лезнь, в том числе — припадок, чёрная немочь или падучая; порча, 
сглаз» [Д 3: 452].

ПРОЖЕРИН — фам. из дер. Плесевская. Ср. диал. прожора, про
жира, прожера — «жадный и ненасытный человек, обжора, объеда
ла» [ДЗ: 484; СВГ 8: 81].

ПРОНЕВСКИЙ — фам. из дер. Большевировская, Нагорская (в 
Ростовской вол.). Народный вариант Проня (> отч. Пропев) мог быть 
образован от муж. православных имён Пров (Провий), Протасий, Про- 
тоген и др.

ПУЛЯЕВ — фам. из дер. Тарасонаволоцкая, Ион-Горка, Верхняя 
Поржема, Степанов Прилук, Юрятинская. Диал, пулять означало 
«стрелять; бросать, кидать» [Д 3: 538], поэтому значение прозв. Пуляй 
можно восстановить как «человек, который делает всё быстро, стреми
тельно». Фам. Пуляев встречалась среди крестьян вол. Чадрома уже в 
переп. кн. 1639 года [Смольников 2004: 28].

ПУШКИН -  -фам. из дер. Прилуки (в Никольской вол.), Пирятин- 
ская, Карповская, Грунцовская, Исаевская. Последняя имела народное 
назв. Пушкино (см. выше, часть 1), тесно связанное с фам. её жителей. 
От прозв. человека Пушка в значении «тот, которого все бранят», как 
производное от диал. глагола пушить — «бранить, журить, гонять» 
[Суперанская 1998: 278]. В документе от 1625 года упоминается Федор 
Пушкин [ИСЗ: 100].



РЕЗАНОВ, Рязанов — фам. из дер. Ульяновская, Большемедвеже- 
вская, Маломедвежевская, Подгорная (в Ростовской вол.). Прозв Резан 
или Резаный мог получить человек, имевший на теле большие резаные 
раны. Связь с назв. города Рязань на реке Оке [Унбегаун 1989: 1131 про
блематична, так как выходцев оттуда на Русском Севере чаще всего 
называли рязанцами, откуда ведёт начало фам. Рязанцев, а не Рязанов. 
В соседнем Тарногском районе Вологодской области фам. Рязанов ха
рактерна для жителей гнезда дер. под общим назв. Наволок на реке 
Кокшеньге [Кузнецов 2007: 139-140]. Не исключено, что эти две группы 
фам. связаны друг с другом родственными узами. Судя по данным пе
реп. кн. Ростовской вол. (Ростовщины) 1639 года уже тогда фам. Реза
нов встречалась часто [Смольников 2004: 28].

РОГАЛЁВ — фам. из дер. Бываловская. Ср. диал. рогаль — «рогач, 
рогастый», а также «рукоятка у сохи» [Д 4: 100]. Какое значение имело 
прозв. человека Рогаль не совсем понятно.

РОГАЧЁВ — фам. из дер. Кондратовская, Харитоновская. Раньше 
на Русском Северерогачём называли рукоять сохи, ухват и деревянные 
вилы для метания сена в стог [СВГ 9: 60]. Но прозв. Рогач, положен
ное в основу данной фам., имело иное значение — «могучий, упрямый 
человек» [Д 4: 100]. В документе от 1704 года упоминается Янцыфор 
Рогачев [ИСЗ: 122].

РОГОЗИН — фам. из дер. Большедорская, Конедринская, Конанов- 
ская. Прозв. Рогоза или Рогоз происходит от глаголарогозить — «пус
тословить, врать, выдумывать», либо от диал. слова рагоза — «ссора, 
брань, ругань» [Ф 3: 428], «сварливый человек» [Он.: 265]. Ещё одно 
толкование этого прозв — «тот, кто быстро, бестолково говорит, та
раторит» [Чайкина 1991: 49]. В источнике начала XVIII века отмечен 
чадромский смолокур Василий Рагозин [ИСЗ: 65].

РОМИЦИН — фам. из дер. Рубчсвская, Маломедвежевская Мож
но предположить, что Ромица — это народный вариант от какого-то из 
муж. церковных имён — Роман или Ромил.

РУКАВИШНИКОВ — фам. из дер. Бережная. От профессиональ
ного прозв. Рукавишник — «человек, промышляющий шитьём рука
виц» [Д 4: 111]

РУЧЬЁВ — фам. из дер. М илославская, Анциферовская, Лосевс
кая, Исаковская (в Кузоверском с/с). Со словом ручей — «маленькая 
речка» основа данной фам., скорее всего никак не связана, Возмож
но, прозв. Ручей связано с диал. ручной — «не умеющий ходить, 
носимый на руках младенец» [СВГ 9: 74] или ручий — «ловкий, 
искусный» [Д 4: 111]. Под 1692 годом известен Марк Мартемьянов 
Ручьев, а в одном из документов начала XVIII века упоминается 
бурмистр Иван Ручьев [АХУ 3: 672; ИСЗ: 50] Стоит обратить вни



мание на назв. дер. Ручевская (Рудино) (см. выше, часть 1) в связи 
с данной фам.

РЫБИН — фам. из дер. Верховская. Рыбой человека могли про- 
звать по разным причинам, например, молчуна [СВГ 9: 75], или обла
дателя больших, выпуклых глаз, или же холоднокровного, постоянно 
мёрзнущего мужика...

РЫЖКОВ — фам. из дер Марковская, Большедорская, Рыжкове- 
кая. Назв. последней тесно связано по происхождению с этой фам. О 
значении прозв. Рыжко см. выше, часть 1 — Рыжковская. В докумен
те от 1704 года у поминается староста Киприян Рышков [ИСЗ: 119].

РЫПАКОВ — фам. из дер. Исаковская (в Кузоверском с/с), Ока
товская, Лобановская. В словаре В.И. Далярып — «скрип», рыпатъ — 
«скрипеть», рыпучий — «скрипучий» [Д 4: 118]. Возможно, прозв. 
Рыпак означало «человек со скрипучим голосом». В присяжном лис
те 1590 года отмечен Перхерий Васильев сын Рыпаков, а в расписке 
1706 года упоминается Артемий Рыпаков [ИСЗ: 95, 129].

РЯЗАНОВ, см. выше — Резанов.
СЕЛИВАНОВ — фам. из села Шангалы. От муж. православного 

имени Сильван (> Селиван).
СЕРЁДКИН — фам. из дер. Ульяновская. Диал, серёдка в воло

годских говорах многозначно: это и «хозяйственные постройки меж
ду жилой частью дома и двором», и «комната в пятистенке», и «мес
то собрания молодёжи на улице», и «одеяло, сшитое из разноцветных 
лоскутков» [СВГ 9: 124]. Однако, для прозв. человека Серёдка больше 
подойдёт значение «средний по возрасту ребёнок в семье».

СИНИЦКИЙ, Сенишшй, Сениский — фам. из дер. Медвежье, 
Синицкая (см. выше, часть 1), с назв. которой она тесно связана. В 
данной грамоте 1612 года упоминается Офонас Сениский, а в списке 
1712 года — Петр Сеницких [ИСЗ: 96, 168].

СКРИПОВ - - фам. из дер. Черновская. Скрип — это «резкий звук, 
визг, от взаимного трения чего либо» [Д 4: 209]. Подобное прозв. чело
век мог получить из-за особенностей тембра своего голоса (см. также 
выше — Рыпаков), либо ещё по какой-то причине.

СМИРНОВ — фам. из дер. Ульяновская. Смирный — довольно 
распространённое в старину русское нецерковное имя, которое давали 
спокойному ребёнку, с которым мать не намучалась в младенчестве.

СОБОЛЕВ — фам. из дер. Щеколдинская, Лево-Горочная, Право- 
Горочная, Михеевская. От прозв. Соболь. Так могли назвать человека с 
чёрными, смоляными волосами, или с тёмными, блестящими глазами 
(каку настоящего лесного зверька соболя) [Кузнецов 2007:150]. Есть дер. 
Соболевская, Соболевский Выселок и Соболевский Починок (см. выше, 
часть 1). чьи назв. по происхождению могут быть связаны с данной фам.



СОСНИН —- фам. из дер. Толстиковская, Нагорская (Ростовской 
вол ). Значение прозв. Сосна в настоящее время установить сложно. 
Может быть, так могли именовать стройного, как дерево сосна, че
ловека.

СОФРОНИН — фам. из дер. Синицкая. От муж. имени Софроний 
из церковных святцев.

СТАРОСТИН — фам. из дер. Зинодворская, Починовская, села 
Шангалы. В старину староста — это «старшина, большак, началь
ник по выбору или поставленный, из того же сословия». Существовали 
сельский (деревенский), церковный, губной и проч. старосты [Д 4: 318]. 
Таким образом, прозв. Староста было профессиональным.

СТРЮКОВ — фам. из дер. Нижнеборская. Известно прозв. Струк, 
как производное от слова струк в значении «стручёк, лопатка гороха» 
[Д 4: 343; Он.: 303]. Есть ещё диал. выражение стрюцкий человек — 
«подлый, дрянной» [Д 4: 346].

СУВОРОВ — фам. из дер. Кадыевская, Веригинская, Бережная 
(последние две — в Бестужевской вол.). По мнению С.Б. Веселовского, 
прозв. Сувор означало «нелюдимый, молчаливый человек» [Он.: 304].
В.И. Даль отметил и иные черты характера: Сувор — это «брюзгач, 
сердитый», а суворый — «суровый», либо «безобразный, рябой, изуро
дованный человек» [Д 4: 353].

СУМАРОКОВ — фам. из дер. Сарбала. Сюда Сумароковы могли 
переселиться с верхнего течения реки Уфтюга, лев. пр. Кокшеньги 
(Тарногский район Вологодской области) [Кузнецов 2007: 155]. Само 
др.-рус. муж. имя Сумарок (Суморок) давалось ребёнку, родившемуся 
вечером, в сумерках [Д 4: 233; Он.: 306], либо же хмурому человеку, с 
густыми, насупленными бровями [Чайкина 1993: 338].

СУХАРЕВ — фам. из дер. Лево-Плоская, Право-Плоская. В слова
ре вологодских говоров прозв. Сухарь объясняется как «тощий, очень 
худой человек» [СВГ 10: 164].

СУХОПАРОВ — фам. из дер. Филинская, Ляпуновская, Васильев
ская, Петраковская (две последние — в Минской вол.). Прозв. Сухопа
рый прежде давалось тощавому, поджарому, истощённому, спавшему с 
тела человеку [Д 4: 366-367].

СЫСОЕВ — фам. из дер. Малопеньевская, Алфёровская, Назаров
ская. От муж. имени Сисой. Так оно записано в церковных святцах. В 
народе же употребляли вариант Сысой. В духовной грамоте 1626 года 
записан Данило Сысоев [ИСЗ: 102]. Есть дер. Сысоевская (см. выше, 
часть 1) в Никольской вол. Возможна связь ойконима с этой фам.

ТАРАБУЛИН — фам. из села Благовещенское LUP. Диал, тарабо- 
рить — «шуметь» [СВГ 11: 7], в другом источнике тарабарить — «го
ворить, болтать; говорить резко и скоро» [Д 4: 390]. Таким образом,



прозв. Тарабуля, положенное в основу фам., могли дать человеку, кото
рый говорил быстро и много.

ТАРБАЕВ, Тарабаев, Торбаев — фам. из дер. Аничкин Починок 
Михалёвская, Зыковская, Исаевская. Прозв. Тарабарь означало «гово
рун, шутник, краснобай» [Д 4: 390].

ТЕМЯЖНИКОВ — фам. из дер. Задорская. В вологодских говорах 
отмечено диал. слово темяшить -— «вяло, тихо говорить, мямлить» 
[Д 4: 398]. От него и могло произойти прозв. человека Темяжник.

ТИТОВ — фам. из дер. Зубаревская. От муж. церковного имени 
Тит.

ТОРБАЕВ, см. выше — Тарбасв.
ТРАПЕЗНИКОВ — фам. из дер. Сарбала. Трапезник—  это «цер

ковный староста, ктитор; церковный сторож, который жил в сторожке 
в самой церкви, в трапезной; обедальшик, тот кто сидит за трапезой» 
[Д 4: 426; Он.: 322] В Сарбалу Трапезниковы могли переселились из 
гнезда дер. Шупова в соседнем Тарногском районе Вологодской облас
ти [Кузнецов 2007: 159].

ТРЕТЬЯКОВ — фам. из дер. Обонеговская. От др.-рус. муж. имени 
Третьяк — «третий по числу родившихся в семье детей». Иногда — 
«третий мальчик в семье». Устьянец Герасимко Третьяков записан в 
тамож. кн. 1650 года [ТКМГ 2: 700]. Обонеговские Третьяковы тесно 
связаны с данной фам. в гнезде дер. соседнего Верхнего Спаса (Тарног- 
ский район Вологодской области) [Кузнецов 2007: 159-160].

ТРУБИН — фам. из дер. Михеевская. Для прозв. Труба сложно 
отыскать единственно верное значение. Возможно, оно связано с диал. 
трубить — «трезвонить, разглашать шумно» [Д 4: 436].

ТУЙБОВ — фам. из дер. Бестужевская. В основе фам. лежит ред
кое прозв. Туйб с невыясненным пока значением.

ТУРОВ — фам. из дер. Зуевская. Прозв. Тур связано с др.-рус. 
тур — «зубр; дикий лесной бык» [Он.: 325; Д 4: 444]. Так могли назвать 
смелого, сильного человека. Фам. тесно связана с ойконимом Туровс
кая (см. выше, часть 1).

ТУШИН — фам. из дер. Климовская (Шангалы). Туша — прозв. 
огромного, тучного человека [Д 4: 446; Чайкина 1995: 103]. Пока не 
ясно, есть ли связь у данной фам. с назв. дер. Тушминский Починок (см. 
выше, часть I).

УЛЬЯНОВСКИЙ — фам. из дер. Лобановская, Глубоковская. От 
муж. православного имени Иулиан, а в народе — Ульян (> отч. Улья
нов). Есть дер. Ульяновская и Ульяновский Починок (см. выше, часть 1). 
Возможно, какой-то из этих ойконимов связан с данной фам.

УСАЧЁВ — фам. из дер. Будринская, Прилук (в Никольской вол.)- 
Усач — это «человек, носящий усы; тот, у кого большие усы» [Д 4: 517].



g данной 1612 года отмечен Семен Дмитриев сын Усачев [ИСЗ: 96]. У 
фам. не исключена связь с назв. дер. Усачёвская (см. выше, часть 1).

ФЁДОРОВ — фам. из дер. Гора (Нагорская) (в Камкинской вол.), 
Хуторская, Строевская. От муж. имени Феодор (> Фёдор) из церковных 
святцев. «Послух Иван Федоров» зафиксирован в поручной записи 
1580 года [ИСЗ: 95]. Назв. дер. Фёдоровская (Крашениковская) и почин
ка Фёдоровский, см. выше, часть 1, могут быть связаны с этой фам.

ФАЛЕВ — фам. из дер. Верховская, Малышкинская. По мнению
С.Б. Веселовского, прозв. Фал связано с диал. фаля — «простак, рази
ня», фалалей — «повеса» [Он.: 334; Д 4: 531-532]. В церковных святцах 
есть муж. имена Фал, Фалалей, Фалассий. От двух последних тоже мог 
быть образован вариант Фал [Чайкина 1995: 105].

ФИЛИМОНОВ — фам. из дер. Ларютинская, Березник (в Камкин
ской вол.). От муж. православного имени Филимон. Есть две дер. Фи- 
лимоновская (см. выше, часть 1), чьи назв. могут быть связаны с этой 
фам. В переп. кн. 1692 года есть имя Григорья Федорова сына Филимо
новых [АХУ 3: 737].

ФОМИН — фам. из дер. Кузоверская, Строевская. В основе фам. — 
муж. имя Фома из церковных святцев. На реке Верюге есть дер. Фомин 
Починок (Сметана) (см. выше, часть 1), которую мог основать крестья- 
нин-устьяк с такой фам.

ФРОЛОВ — фам. из дер. Окатовская. От муж. православного име
ни Флор, которое в народе переиначили в Фрол. В переп. кн. 1639 года 
зафиксировано имя крестьянина — Незговорко Фролов [Смольников 
2004: 25]. Можно указать также на ойконим Фроловская (см. выше, 
часть 1).

ХАРИТОНОВ — фам. из дер. Право-Плоская. В её основе лежит 
муж. имя Харитон из церковных святцев. Выше по Устье, в Кырканде, 
есть дер. Харитоновская (см. выше, часть 1), чье назв. может происхо
дить от данной фам.

ХУДАШЕВ — фам. из дер. Маренинская, Березник (в Минской 
вол.). В словаре вологодских говоров отмечено прозв. Худыша — «ху
дой, тощий человек» [СВГ 11: 216]. Диал, худать означало «становить
ся худым, нездоровым» [Д 4: 568]. От него и могло быть образовано 
прозв. Худаш.

ЧЕРНЯЕВ — фам. из дер. Акичкин Починок, Щапинская, Окатов
ская. От прозв. Черняй — «черноволосый человек».

ЧЕСНОКОВ — фам. из дер. Прокопцевская, Чесноковская (см. 
выше, часть 1), с которой имеет явную связь. Прозв. Чеснок (> отч. 
Чесноков) могли дать человеку, любившему приправлять пищу этим 
пряным растением, в следствие чего от него всегда пахло чесноком. 
Впрочем, не исключена и иная мотивация этого прозв. В документе



от 1704 года упоминается староста Михаил Чесноков [ИСЗ: 119], а ц 
переп. кн. вол. Чадрома 1639 года несколько крестьян носят фам. Чес
ноков [Смольников 2004: 28]

ЧЕСТНЕЙШИН — фам. из дер. Череновская, Беклемишевская, 
Бестужевская. Ср. диал. честный — «хороший, добрый» [СВГ 12: 38], 
но и традиционные значения «уважаемый, добросовестный» [Д 4: 600] 
тоже забывать не стоит. В основе фам. лежит прозв Честнейший, с пре
увеличенным значением этих качеств человека. В переп. кн. 1692 года 
упоминается Симеон Леонтьев сын Честнишин [АХУ 3: 714].

ШАБАНОВ — фам. из дер. Илатовская, Бритвинская. Сущест
вует несколько версий относительно происхождения прозв. Шабан. 
Первая связана с восклицанием шабан!, что в старину означало «хва
тит, довольно, стой, полно». Вторая — от тюркского слова шабан, как 
в исламе именуется восьмой месяц лунного календаря, а имя Шабан 
давалось младенцу, родившемуся в этот месяц. Подобное имя было за
имствовано в старину в русский язык [Баскаков 1979: 42]. Третья — от 
русского прозв. Сабан (> Шабан) в значении «ревун, плакса» [Д 4: 126; 
Он.: 358]. Какая из версий ближе к истине, покажет время и новые све
дения. В переп. кн. 1639 года зафиксирован устьяк Софронко Шабанов 
[Смольников 2004: 25].

ШАНИН — фам. из дер. Едьма, Бестужевская. Прозв. Шаня рань
ше имело значение «человек, любящий хвастаться, хвастун» [СВГ 12: 
69]. Опубликованы ещё две версии относительно происхождения дан
ной фам.: от варианта муж. православного имени Александр (> Саня > 
Шаня) или от диал. шанить — «медленно делать», шанява — «рото
зей» [Чайкина 1995: 112], но они по аргументации уступают первой.

ШЕРЯГИН — фам. из дер. Веригинская (в Бестужевской вол ). Ле
во-Плоская. Если в основу фам. было положено прозв. Шеряга, то со
ответствия ему в диал. словарях нет (из близких форм известны только 
шарыга — «выгода, корысть», шарыгать — «задевать за что-то» [Чай
кина 1995: 113]). Может быть, мы имеем дело с вариантом от шуряк — 
«брат жены, шурин» [СВГ 12: 107]?

ШЕСТАКОВ — фам. из дер. Кондратовская, Лущёвский Починок. 
Шестак — это «шестой ребёнок в семье» [Он,: 367], или, как писал
В.И. Даль — «один из шести родных братьев» [Д 4: 631]. В поручной 
1646 года отмечен Яков Шестаков, а в списке 1712 года упоминается 
Сидор Шестаков [ИСЗ: 105, 169].

ШИРШОВ — фам. из дер. Тарасонаволоцкая. Чуть южнее стоит 
дер. Ширшовская (см. выше, часть 1), чьё назв. тесно связано с данной 
фам. В документе от 1704 года записан староста Иван Ширшов [ИСЗ: 
119], а по материалам переп. кн. 1639 года вол. Соденьга фам. Ширшов 
была типична для местных крестьян [Смольников 2004:28]. В качестве



предположения исходное прозв. Ширша можно сопоставить с диал. 
словом шершавый в значении «человек с косматыми, всклокоченными 
волосами» или «тот, у которого шероховатая, прыщавая кожа» [Д 4: 
630]. Имеющееся в тюркском именослове схожее прозв. Ширшик в зна
чении «улитка» [Баскаков 1979: 38] должно было бы дать иную форму 
фам. — Ширшиков, поэтому данное толкование пока остаётся под воп
росом.

ШИШЕЛОВ — фам. из дер. Камкинская. Из диал. слов основе фам. 
близко шишуля — «свадебный пирог, на котором красуются выпечен
ные молодые», но оно отмечено только в костромских говорах. Есть 
ещё глагол шишитъ — «копаться, возиться; делать что-то лениво, вяло 
[Д 4: 636, 637], от которого и могло быть образовано прозв. человека 
Шишель.

ШПЫНОВ — фам. из дер. Заостровская, Коптяевская. С.Б. Весе
ловский писал, что в старину Шпынь — это «плут, бездельник» [Он.: 
372] или «не желающий работать, скитающийся повсюду человек» 
[Чайкина 1995: 117]. В словаре В.И. Даля для данного прозв. приведено 
ещё несколько значений — «колкий насмешник, резкий и дерзкий ост
ряк», «балагур, шут», «слепой нищий, певун» [Д 4: 644].

ШУБИН — фам. из дер. Бритвинская, Беклемишевская, Кадыев- 
ская. Простое сопоставление прозв. человека Шуба с наименованием 
известной всем верхней одежды ничего не даёт. Почти все русские 
люди в старину носили шубы, но прозв. Шуба получали немногие. Мо
тивировка его могла быть самой неожиданной . . В старину шубой ещё 
называли меховое одеяло [СВГ 12: 105], что также могло найти какое- 
то отражение в прозв. человека. В поручной грамоте 1638 года записан 
Семен Шубин [ИСЗ: 104].

ЩУКИН — фам. из дер. Лукьяновская. От прозв. Щука в значении 
«лукавый, пронырливый человек» [Д 4: 658; Он.: 378] или «невысокий, 
некрупный человек» [СВГ 12: 119]. См. также выше, часть 1 — дер. 
Колгус (Щученский Починок).

ЮРКИН — фам. из дер. Леонтьевская, Маломедвежевская, Вери
гинская (в Заячерецкой вол.). Юрка — это народный вариант муж. пра
вославного имени Юрий (Георгий). Из документа начала XVIII века 
известен Ивашка Юркин — сборщик Чадромской вол. [ИСЗ: 50].

ЯДОВИН — фам. из села Благовещенское ШР Диал, яда — «еда, 
яство, пища; блюдо, кушанье», а ядать — «есть». Сюда же ядун — 
«обжора, объедала» и ядало — «рот» [Д 4: 673]. Следовательно, прозв. 
Ядовый могли дать человеку, который любил вкусно поесть.



Часть 3. 
СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ РЕК И ОЗЁР 

БАССЕЙНА УСТЬИ

Прежде чем перейти к словарю устьянских гидронимов, необхо
димо отметить одну отличительную черту большинства финно-угор
ских названий рек: они состоят из двух частей — основы и окончания 
(форманта). В словаре даются этимологии только основ, а форманты 
решено представить в начале словаря, чтобы затем не повторяться по 
многу раз. Этимологии большинства формантов заимствованы из мо
нографии А.К. Матвеева [МатвеевСТРС 1]:

1. Формант -еньга с вариантами -анга, -онга, -юньга на древнем, 
вымершем чудском языке означал «река, речка». Ср. финно-саамское 
*jenga, хант. ;енг, чудское *engd.

2. Формант -юга с вариантами -уга и. возможно, -га, -юха, -аза на 
древнем финно-угорском языке означал «река». Ср. фин.уоА/, вепсское 
yog/, мар. йогэ, древнепермское *юг.

3. Формант -веж с вариантами -беж, -маш на мерянском языке и 
в ряде других древних финно-угорских языков означал «ответвление, 
приток, развилина, рассоха». Ср. мар. важ, вож, коми вож.

4. Формант -енгарь с вариантами -ингиръ, -ингарь, -ангирь, -онгарь 
означал на мерянском языке «река, маленькая речка». Ср. мар. энгер, 
ангыр.

5. Формант -курга на мерянском языке означал «внутренняя, даль
няя». Возможно, в переносном смысле он имел значение «приток дру
гой, более крупной реки». Ср. морд, курго, мар. кбрго. Либо это был 
вариант распространённого форманта -курья в значении «старичное 
озеро, речка».

6. Формант -бол с вариантами -бола, -бал на мерянском языке мог 
означать «поселение, деревня у реки» или на языке лопарей — «поло
вина чего-то, сторона». Ср. венг.fain, манс. паул, фин. palva или фин. 
puoli, саам, baelle. Отдельное мнение связывает формант -бал в топо
нимах республики Марий-Эл с мар. вал, вал в значении «верх, поверх
ность» [Галкин 1989: 37].



7. Формант -ма на каком-то древнем финно-угорском языке означал 
«место, урочище». Ср. фин. таа, вепс, та, коми му, манс. ма. Впрочем, 
в большинстве случаев, в составе гидронимов его надо рассматривать 
лишь как словообразовательный суффикс, значение которого остаётся 
«тём ным».

8. Формант -ас с вариантами -ос, -аж, -еж выступал как топони
мический суффикс без конкретного значения.

9. Формант cap- редко встречается в устья некой гидронимии. Он 
связан с фин. saara, кар. soara, вепс, sar, sara — «ветвь, разветвление», 
саам, siirr — «ответвление реки, приток». Для него имеется хорошая 
калька в виде русского термина рассоха, россоха — «река с двумя ис
токами».

10. В целом ряде русифицированных гидронимов (Вильева, Потье- 
ва, Роврова и др.) окончание могло появиться на месте финно-угорско
го форманта в значении «ручей, речка». Ср. фин., вепс, oja, саам, vuajj. 
Не исключено также, что в ряде случаев источником данного форман
та послужила более ранняя форма -ега (см. выше -юга).

* * *

АМБЕЖ — лев. пр. Верюги. Начинается в озере Глухое. Первона
чальной формой назв. была *Амвеж или *Амбвеж. Основу гидронима 
можно сопоставить с фин. атри — «стрелять», эст. amb — «лук-само
стрел», саам, aibme — «игла», мар. им — «игла, колючка». Значение 
назв. связано с какими-то особенностями охотничьих промыслов.

АМБЕЖ — лев. пр. Падомы. См. выше.
АМБЕЖ — прав. пр. Большого Утюкса. См. выше.
АНДЕРЕС — прав. пр. Волюги. На Русском Севере встречаются 

финно-угорские гидронимы с похожими основами Андога, Андома, 
Андеба, Анд-озеро и др. Их пытались сопоставить с фин. antaa — «да
вать», antava — «дающий», морд, андомс — «кормить» и с древним 
мер. *андоба — «кормящий, дающий» (обзор этимологий см.: [Мат
веев 2006: 136]). Недавно предложено новое толкование для основы 
Анд-: ср. прибалтийско-финский корень ensi-lende— - «первый», мар. 
андзаль — «перёд» [Шилов 2001: 158]. Любопытно также мар. анд- 
ри — «полдник, обед», но его сложно мотивировать. Наконец, нужно 
обратить внимание на финаль -ерес, которая может быть связана с мар. 
ераш — «маленькое озеро, озерко». В настоящее время Андерес вы
текает из топкого болота, которое ещё тысячу лет назад могло быть 
озером.

АНДЕРЕС — прав. пр. Кочкурги. См. выше.



АНДЕРЕЦ— прав. пр. Киземы, См. выше.
АНДРЕЕВКА — прав. пр. Устьи около дер. Анрейковская (см. выще 

часть 1). Оба назв. ведут начало от муж. церковного имени Андрей.
АНДРЮШИНА — прав. пр. Соденьги. Андрюша — уменьшитель

ная форма имени Андрей.
АНТРОПОВ — лев. пр. Пордонги. От муж. православного имени 

Евтропий (> Евтроп > Антроп).
АРЕФИН, см. ниже — Орефинский.
АФОНИН — прав. пр. Верхней Гаревицы. Афоня —  это народный 

вариант муж. православного имени Афанасий,
БЕЛАЯ — лев. пр. Водреньги. Рядом с ней протекает речка Чёрная 

(см. ниже). Вероятно, они названы так из-за различия в цвете воды. 
При обилии Чёрных рек (см. ниже) в бассейне Устьи имеется только 
по два гидронима и лимнонима с «белой» семантикой (см. ниже). Кро
ме мотивации через цвет воды, нужно отметить, что белыми земля
ми в старину именовали угодья, принадлежавшие монастырям или 
церквям. Вероятно, ручей Белый (см. ниже) близ Акичкина Починка 
протекал как раз вдоль межи, разделявшей церковные и черносошные 
(крестьянские) земли.

БЕЛЁВКА — лев. пр. Норши. Если назв. напрямую не связано со 
словом белый (см. выше — Белая, см. ниже — Белый), то его можно 
сопоставить с народным географическим термином бель — «болото, 
покрытое сфагновым мхом».

БЕЛОЕ — озеро-старица в пойме Кокшеньги близ устья Пукомы. 
Озеро проточное, поэтому см. выше — Белая.

БЕЛОЕ — озеро-старица в пойме Кокшеньги напротив дер. Авто- 
номовская. См. выше.

БЕЛЫЙ— лев. пр. Верюги около дер. Акичкин Починок См. выше.
БЕРЁЗОВАЯ — лев. пр. Нижней Ворбазы. По берегам речки нахо

дились берёзовые леса.
БЕРЁЗОВЕЦ — прав. пр. Морданги. См. выше.
БЕРЁЗОВЕЦ — лев. пр. Соденьги. См. выше.
БЕРЁЗОВКА — лев. пр. Глотовицы. См. выше.
БЕРЁЗОВКА — лев. пр Маковеевки. См. выше.
БЕРЁЗОВКА — лев. пр. Устьи. На реке стоит одноимённая дер. 

Берёзовка (см. выше, часть 1). См. выше.
БЕРЁЗОВКА — прав. пр. Устьи. См. выше.
БЕРЁЗОВКА — прав. пр. Ненюшки. См. выше.
БЛИННЫЙ БОЛЬШОЙ — прав. пр. Кованги. Можно предполо

жить, что долина этого ручья плоская, как блин. По берегам Большого 
и Малого Блинного (см. ниже) ручьёв, вероятно, располагались сеноко
сы, отличительной особенностью которых была ровная поверхность.



БЛИННЫЙ МАЛЫЙ — прав. пр. Кованги. См. выше.
БОЛЬШАЯ ВИЛЬЕВА, см. ниже — Вильева Большая.
БОЛЬШАЯ ВОРЬГА, см. ниже — Ворьга Большая.
БОЛЬШАЯ РАССОХА, см. ниже — Рассоха Большая (сист. Малой 

Кипленьги).
БОЛЬШАЯ РЕЧКА — прав. пр. Устьи близ дер. Тарасовская. В сис

теме микротопонимии данной дер. это была в самом деле самая боль
шая речка по сравнению с другими водотоками.

БОЛЬШАЯ КИПЛЕНЬГА, см. ниже — Кипленьга Большая.
БОЛЬШАЯ КОСТАНГА, см. ниже — Костанга Большая.
БОЛЬШАЯ ОЛЬШАНКА, см. ниже — Ольшанка Большая (сист. 

Луйги).
БОЛЬШАЯ ОЛЬШАНКА, см. ниже — Ольшанка Большая (сист. 

Волюги).
БОЛЬШАЯ ОЛЬШАНКА, см. ниже — Ольшанка Большая (сист. 

Порш и).
БОЛЬШАЯ ПОТЬЕВА, см. ниже — Потьева Большая.
БОЛЬШАЯ СЫРАЯ, см. ниже — Сырая Большая.
БОЛЬШОЕ — озеро-старица на пойме реки Устья к востоку от 

дер. Синицкая. Оно больше по площади всех других местных старин
ных озбр.

БОЛЬШОЕ ПИВКОВО, см. ниже — Пивково Большое.
БОЛЬШОЕ РОВАЖСКОЕ, см. ниже — Роважское Большое.
БОЛЬШОЕ СЮБРОВО, см. ниже — Сюброво Большое.
БОЛЬШОЙ — лев. пр. Лойги. В сравнении с другими соседними 

притоками Лойги этот ручей был действительно самым большим.
БОЛЬШОЙ — лев. пр. Мельчуги. См. выше.
БОЛЬШОЙ — прав. пр. Ускоперти. См. выше.
БОЛЬШОЙ БЛИННЫЙ, см. выше— Блинный Большой.
БОЛЬШОЙ ОШИНГАРЬ, см. ниже — Ошингарь Большой.
БОЛЬШОЙ УТЮКС, см. ниже — Утюкс Большой.
БОРИХА— лев. пр. Сенюги. Назв. может быть связано по происхож

дению с народным географическим термином бор — «сосновый лес».
БОРОВАЯ — прав. пр. Лойги. См. выше.
БОРОВОЙ — лев. пр. Ворсанги. См. выше.
БОРОВОЙ — прав. пр. Ровровы. См. выше.
БОХТЕМА — прав. пр. Устьи. Основа бохт- сопоставлялась с вепс. 

vaht — «пена» [Кузнецов 1994: 16], однако, перспективнее выглядит 
сближение её с фин.-уг. *(w)u(k, *ohta — «волок, перетаск лодок с од
ной реки на другую», хант. оузг, манс. a'/t — «тж», венг. utat — «доро
га» [ОФУЯ I: 402]. Другие версии: от приб.-фин.-саам, термина окса-1 
охта- в значении «протока, речка»; от фин. ohto, эрзя-мокш. овто —



«медведь» [обзор см.: МатвеевСТРС 3: 58]. Более поздняя изоглосса 
бо- возникла на русской почве, скорее всего, через мерянское проте- 
тическое [v],

БРЯЧЕНЬ — лев. пр. Кокшеньги. Ср. русское диал. брякать — 
«греметь, звякать, звенеть» [Д 1: 115, 134; СВГ 1: 46]. Таким образом, 
это шумный ручей, вода в котором быстро бежит по камням, издавая 
громкие звуки.

БУЯН — прав. пр. Глинника. Народный термин буян в старину был 
многозначен: это и «ровное, возвышенное место; площадка, простор
ная прогалина среди леса», и «торговая площадь, рынок, торжок», и 
«речная пристань, место выгрузки товара» [Д I: 138],атакже — «силь
ный ветер» [АОС 2: 195]. Ручей Буян протекает недалеко от крупного 
села Чадрома (см. выше, часть 1), поэтому для точной мотивации гид
ронима необходимы дополнительные сведения. Не исключена связь с 
ойконимом Буево (см. выше, часть 1).

ВАВИЛОНСКИЙ — прав. пр. Маломсы. Библейские мотивы име
ются и в другом устьянском гидрониме Иерусалим (см. ниже). В данном 
случае Вавилонским могли назвать извилистый, вилявый ручей [Д 1: 
159]. На Русском Севере Вавилонами называли также высокие горы, 
объясняя эти топонимы тем, что они красивые, большие, как древний 
город Вавилон [Березович 2000: 274-275]. В нашем случае для лесного 
ручья толкование «извилистый» подходит лучше.

ВАСИЛЬЕВ - -  прав. пр. Кочкурги. От муж. православного имени 
Василий.

ВАСИЛЬЕВКА — прав. пр. Устьи около дер. Васильевская (см. 
выше, часть 1). Начинается из озера Васильевского (см. ниже).

ВАСИЛЬЕВСКОЕ — озеро, исток реки Васильевка (см. выше).
ВЕЛИКИЙ —• лев. пр. Нижней Ворбазы. Великий — это синоним 

слова «большой», поэтому, три устьянских ручья с таким назв. (см. 
ниже) были самыми большими в своих речных сист., так же, как и ру
чьи Большие (см. выше).

ВЕЛИКИЙ — прав. пр. Гавшиной. См. выше.
ВЕЛИКИЙ — прав. пр. Сережа. См. выше.
ВЕЛИКОВСКИЙ — лев. пр. Обили. Возможна связь с назв. дер. 

Великая (см. выше, часть 1) в Дмитриевской вол. На ручье могли рас
полагаться сенокосы великовских крестьян.

ВЕРГАС — лев. пр. Устьи близ дер. Васьковская. Протекает через 
небольшое озеро с аналогичным назв. ВЕРГАС. По всей видимости, 
основа гидронима родственна фин., кар. verkko, вепс, verk, эст. vork — 
«рыболовная сеть».

ВЕРХНИЙ ГАВШИН, см. ниже— Гавшин Верхний.
ВЕРХНЯЯ ВОРБАЗА, см. ниже— Ворбаза Верхняя.



ВЕРХНЯЯ ГАРЕВИЦА, см. ниже — Гаревица Верхняя.
ВЕРХНЯЯ КОПАЛЬЦА, см. ниже— Копальца Верхняя.
ВЕРХНЯЯ ЛОЙГА, см. ниже — Лойга Верхняя.
ВЕРХНЯЯ РАССОХА, см. ниже — Рассоха Верхняя.
ВЕРЮГА— прав. пр. Устьи. В XVII веке существовала Верюшская 

вол. [АХУ 3: 714]. Можно сопоставить с морд, вере — «верхний» или 
кар. viera, вспс. var — «кривой, изогнутый». Однако, Верюга вытека
ет из озера Верюжское (см. ниже), поэтому, не исключено, что перво
начальной формой названия была *Ерюга — «Озёрная река», ср. мар. 
ер — «озеро». Протетический [в] мог появиться после усвоения гидро
нима в русский язык. См. также ниже — Ягрыш.

ВЕРЮЖСКОЕ — озеро, из которого вытекает река Верюга (см. 
выше).

ВИЛЕГА — лев. пр. Соденьги. Опубликованы две этимологии для 
основы вил-: ср. прасаам. *velje, саам, vill — «брат», фин. veli, вепс. 
ve/7 — «тж», или же, в связи с фин. viilea, кар. viilie — «холодный, про
хладный» [МатвеевСТРС 3: 63-64].

ВИЛЬЕВА БОЛЬШАЯ — прав. пр. Маковеевки. Имеется мар. 
вильы — «сок дерева». Заготовка сока у древних финно-угорских на
родов была одним из подспорных промыслов. Возможно, меряне по бе
регам этих речек (см. ниже — Вильева Малая) сочили берёзу и сосну. В 
противном случае — см. выше Вилега.

ВИЛЬЕВА МАЛАЯ — прав. пр. Маковеевки. См. выше.
ВИРОВКА — лев. пр. Соденьги около дер. Большевировская и Ма- 

ловировская (см. выше, часть 1). Ср. прасаам. *vire, саам, virr — «при
горок, холм», фин., кар. vieri, эст. veer, вепс, ver — «край, сторона». 
Другая версия связана с фин. virea, кар. viirie, эст. vire — «резвый, 
бойкий; быстрый» [МатвеевСТРС 3: 64]. Изменения в гласных звуках 
могли произойти уже в русском языке вместе с оформлением названия 
топонимическим суффиксом -овка.

ВИХТОВСКИЙ — прав. пр. Долгой (сист. Кочкурги). Диал, сло
во вихоть имело значение «пучёк соломы для мытья посуды, полов; 
ветошь, тряпочка, утирка; стелька в лаптях, подстилка» [Д I: 188]. 
Возможно, в гидроним эта лексема проникла через прозв. человека с 
неясной мотивировкой.

ВОДРЕНЬГА — прав. пр. Устьи. Возможно, от фин. otra, ижор. 
odra, эст. oder — «ячмень». Тогда, на языке чуди заволочекой это была 
«Ячменная река». Начальный звук [в] мог появиться в русском языке 
как протетический согласный после заимствования гидронима. См. 
также ниже — Озарьина.

ВОДРЕНЬГА МАЛАЯ — прав. пр. Устьи рядом с дер. Маловодрен- 
ский Починок (см. выше, часть 1). См. выше.



ВОДОПОЙКА — лев. пр. Устьи близ дер. Беклемишевская. Так 
обычно на Русском Севере именовали небольшие речки около дер., от- 
куда жители брали воду для питья.

ВОДОПОЙНЫЙ — прав. пр. Маковеевки около дер. Сионова Гора. 
См. выше.

ВОДЯНАЯ--лев. пр. Верюги. Возможна та же мотивация для гид
ронима, что и в случае с назв. Водопойка (см. выше).

ВОЛГАС — лев. пр. Водопойки. Ср. мар. волгыдо — «светлый». 
[Матвеев 2006: 155]. Таким образом, мерянский гидроним Волгас оз
начал «Светлый, чистый [ручей]». Назв. Волгас и Водопойка могут 
быть синонимичны. Впрочем, не исключается сопоставление с рус. 
диал. волгас — «береговой луг, низменный берег реки» и ольга — 
«топкое болото» (в Карелии, Архангельской области), которые было 
позаимствованы из приб.-фин. источников — ср фин. alho — «боло
то, низина» [Мурзаев 1984: 412], сюда же — саам, olga — «солома», 
vuolga —- «осока».

ВОЛИЦА — лев. пр. Устьи около дер. Самсоновская Формант -ица 
свидетельствует о др.-рус. происхождении назв., основа которого, тем 
не менее, явно заимствована из субстратного источника (см. ниже — 
Волюга).

ВОЛЮГА — прав. пр. Устьи около дер. Прилуки. В XVII веке су
ществовала Волюшская вол. [АХУ 3: 703]. «Нижняя река» в переводе 
на русский язык: ср. саам, vuolle, фин. ala, вепс, alaz — «нижний». См. 
также ниже — Иленга — «Верхняя река» и Ульюха.

ВОНЖУГА, Ванжуга — лев. пр. Устьи близ дер. Кондрать
евская. Ср. мар. вончак — «брод через реку» и гидроним Вончу- 
га в Поволжье, который толкуют от этой основы [Матвеев 2006: 
156]. Другая этимология связана с прасаам. *дпсё, саам, vuenz — 
«мясо», фин., кар., эст. osa, вепс, oza — «часть, доля; кусок мяса» 
[МатвеевСТРС 3: 67].

ВОРБАЗА, Ворбуза, Ворбас — прав. пр. Устьи рядом с дер. Бе
резняк. Первая версия связана с фин. varpu — «прут, ветка, хво
ростина», вепс, varb, xarbiz — «кустарники», вторая — с саам. 
vuor'be — «жребий, счастье, удача». Таким образом, гидроним 
можно истолковать или как «Кустарниковая», или как «Удачливая 
(для рыболовов)».

ВОРБАЗА ВЕРХНЯЯ—-лев. пр. Ворбазы. См. выше.
ВОРБАЗА МАЛАЯ — прав. пр. Верхней Ворбазы. См. выше.
ВОРБАЗА НИЖНЯЯ — прав. пр. Ворбазы. См. выше.
ВОРСАНГА — лев. пр. Устьи около дер. Малиновка. Возможно, 

древнее чудское слово, положенное в основу данного назв., было родс
твенно современным фин. varsa, кар. varza, вепс, varz — «жеребёнок».



ВОРОНГА, Воронгас — лев. пр. Устьи. Ср. фин. vaara, саам. 
varre — «гора, холм», но перевод с чудского как «Горная река» всё же 
остаётся под вопросом.

ВОРОТНИЦА — лев. пр. Глотовицы. Подобные назв. на Русском 
Севере получали ближние к дер. речки, которые пересекала какая-то 
дорога. Отсюда ещё можно было вернуться (воротиться) домой за 
чем-то забытым, т.к. расстояние до жилья небольшое.

ВОРЬГА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Кокшеньги. Ср. русское диал. вор- 
га — «болотистая местность», источником которого могла быть при
балтийско-финская лексика. В качестве предположения сопоставляли 
с фин. огко, кар. orgo — «болотистая долина реки», эст. org — «доли
на» [Мурзаев 1984: 129, 416].

ВОРЬГА МАЛАЯ — лев. пр. Большой Ворьги. См. выше.
ГАВШИНА — лев. пр. Устьи. Гавша — это народный вариант муж. 

имени Гавриил из церковных святцев.
ГАВШИН ВЕРХНИЙ —  прав. пр. Слудного. См. выше.
ГАГАРИЙ — прав. пр. Тюхтеньги. Вытекает из озера Гагарье (см. 

ниже).
ГАГАРЬЕ— озеровсистемеречкиТюхтеньга.Гагара— птица лысуха 

(большая чёрная водяная кура), либо один из видов уток— нырок, гоголь 
[Д 1: 339]. Русский лимноним, вероятно, является калькой (переводом) 
финно-угорского потамонима Тюхтеньга (см. ниже) — «Гагарья река».

ГАРЕВИЦА ВЕРХНЯЯ — лев. пр. Берёзовки. От термина гарь — 
«сгоревший лес» [Мурзаев 1984: 140]. Определения верхняя, средняя и 
нижняя (см. ниже) речки получили за то, что впадают в главную реку 
на расстоянии всего в 1 километр друг от друга.

ГАРЕВИЦА СРЕДНЯЯ — лев. пр. Берёзовки. См. выше.
ГАРЕВИЦА НИЖНЯЯ — лев. пр. Берёзовки. См. выше.
ГАРЕВОЙ — лев. пр. Верхней Ворбазы. См. выше.
ГАРЕВОЙ — прав. пр. Устьи около дер. Кузоверская. См. выше.
ГАРНАЯ — лев. пр. Киземы. См. выше.
ГЛАЗКОВ — лев. пр. Верюги. Назв. может вести начало от прозв. 

человека Глазок, производным от слова глазеть — «зевать, смотреть 
издали, рассматривать без цели и толку», либо от народного термина 
глаз, глазина — «окошко с водой на болоте; место выхода источника, 
родника на поверхность» [Д 1: 354; Мурзаев 1984: 143].

ГЛИННИК — лев. пр. Устьи около дер. Чадрома. Очевидно, бере
га ручья сложены пластичной горной породой — глиной. Существует 
также термин глинник — «место, где берут глину для битья печей» 
[Кузнецов 2007а: 66].

ГЛОТОВИЦА, Глотовка — прав. пр. Устьи рядом с дер. Глотовс- 
кая (см. выше, часть 1).



Г'ЛОТОВИЦА — лев. пр. Ущарменьги. См. выше.
ГЛУБОКАЯ — лев. пр. Соденьги. Чаше всего такие речки и ручьи 

(см. ниже) не имеют большой глубины воды в своём русле, а протекают 
в глубоких долинах.

ГЛУБОКИЙ — прав. пр. Кидюги. См. выше.
ГЛУБОКИЙ — прав. пр. Козьменьги. См. выше.
ГЛУБОКИЙ — прав. пр. Устьи рядом с пос. лесопункта Глубокий. 

См. выше.
ГЛУБОКИЙ — прав. пр. Устьи рядом с дер. Новошинская. См. выше.
ГЛУБОКИЙ — прав. пр. Яманихи близ дер. Глубоковская (см. 

выше, часть 1).
ГЛУХОЕ — озеро, исток речки Озёрная (сист. Мехреньги). Глу

хое — значит, расположенное вдали от жилья, среди глухих, нетрону
тых человеком лесов [Д 1: 358-359]. Другое значение связано с тем, что 
глухое — это непроточное озеро, исток реки, начало речной сист.

ГЛУХОЕ — озеро, исток речки Амбеж. См. выше.
ГЛУХОЕ — озеро в междуречье Шареньги и Конедринки (сист. 

Кокшеньги). См. выше.
ГНИЛАЯ МЕЛЬЧУГА, см. ниже — Мельчуга Гнилая
ГОРЕЛКА — лев. пр. Соденьги. Ср. горелыйлес— «выгоревший от 

пожара лесной массив».
ГОРЕЛЫЙ — прав. пр. Сюйги. См. выше.
ГРЕМЯЧИЙ — прав. пр. Малой Енчуги. Так обычно называли 

шумные, быстрые ручьи, вода в которых бурлит (гремит) на камнях и 
перекатах [АОС 10: 44].

ГРЕМЯЧИЙ — лев. пр. Солицы. См. выше.
ГРУНЦОВ — прав. пр. Устья около дер. Грунцовская (см. выше, 

часть 1).
ДЕНИСКОВ — прав. пр. Устьи. От народного варианта православ

ного муж. имени Дионисий — Дениска.
ДЕРЕВЕНСКОЕ — озеро в истоках реки Кочкурга около дер. Клон. 

В этом озере жители Клона брали воду, полоскали бельё, ловили рыбу.
ДЁМИНА — лев. пр. Устьи. Дема является народным вариантом 

муж. церковного имени Доментиан (> Дементий).
ДИВИЙ — лев. пр. Сюйги. Ср. рус. диал. диво —  «удивление; 

странное явление», «чудо, невидаль» [СВГ 2: 26; Д 1: 435]. Нельзя ис
ключать связь данного гидронима с языческими верованиями местно
го населения.

ДИКОЕ — озеро в междуречье Бряченя и Малой Сельменьги (сист. 
Кокшеньги). Оно расположено среди дикого, т.е., нетронутого челове
ком леса. См. также выше, часть 1 — Анциферовская (Дикая).

ДОЛГАЯ — впадает в озеро Долгое (см. ниже).



ДОЛГИЙ — лев. пр. Ворсанги. Долгий —  значит, самый длинный 
в этой речной сист.

ДОЛГИЙ — прав. пр. Мяткурги. См. выше.
ДОЛГОЕ — озеро в истоках Кочкурги. Оно имеет длинную (дол

гую), вытянутую форму котловины.
ДОРОВИЦА — лев. пр. Ровровы близ дер. Болыиедорская и Мало- 

дорская (см. выше, часть 1).
ДОМАШНИЙ — лев. пр. Устьи. Впадает в неё между дер. Бережная 

и Заостровская. Как и в случае с назв. озера Деревенского (см. выше), 
этот ручей самый ближний к указанным дер. Жители брали из него 
воду для различных домашних нужд. Пока не совсем ясно, как связан 
этот потамоним с фам. Домашний (см. выше, часть 2).

ДУБРОВНЫЙ — прав. пр. Кубола. Не исключена связь с назв. дер. 
Дубровская (см. выше, часть 1) на Устье.

ДУДИН — лев. пр. Кузовного. Неподалеку, на прав, берегу Устьи 
стоит дер. Дудинская (см. выше, часть 1).

ДУПЕЛЬНИК — прав. пр. Ворсанги. Дупелъник — это «дикий, 
лесной мёд, который собирают от пчелиных семей, живущих в дуплах 
деревьев» [Д 1: 501].

ДУРНАЯ — прав. пр. Кентаса. Такое нелестное назв. речка «за
служила» за то, что её русло на протяжении нескольких километров 
теряется в Дурном болоте. Назв. самого болота связано либо с тем об
стоятельством, что на нём дурной, дурманящий воздух, либо с тем, что 
оно топкое, непроходимое местами.

ЕВСЕНЬКОВА — лев. пр. Большой Кипленьги. От народного вари
анта муж. православного имени Евсевий — Евсенька.

ЕДЕНЬГА ■— лев. пр. Устьи. Основу назв. сопоставляли с саам.
eudt(a) — «передний» [Шилов 2001: 159] или с фин. etu-, кар. edi-----
«тж» [МатвеевСТРС 2: 125]. Таким образом, Едепьга — это «Передняя 
река» в переводе с чудского языка. Любопытный рефлекс для этого 
гидронима есть в Вологодской области, где рядом с городом Тотьма в 
Сухону впадают реки Еденьга и Песья-Деньга (Песь-Еденъга). Сухон- 
ско-Устьянские связи в свете возможных миграций чуди (с севера на 
юг) и мери (с юга на север) пока не исследованы, но при внимательном 
подходе к топонимическому материалу именно он может дать новые, 
неизвестные ранее факты.

ЕЗВИЧИЙ — лев. пр. Яманихи. Ср. рус. диал. езвич — «барсук» 
[СГРС 3: 310-311]. См. также ниже — Мехреньга.

ЕМЕЛЬЯНКА — лев. пр. Мостницы (сист. Кокшеньги). От муж. 
православного имени Емилиан (> Емельян).

ЕНЧУГА — прав. пр. Кочкурги. Ср. фин. ensi, кар. enzi — «пер
вый». Перевод — «Первая (или крайняя) река».



ЕНЧУГА МАЛАЯ — лев. пр. Енчуги. См. выше.
ЕНЬЧУГА — лев. пр. Васильевки. См. выше.
ЕРАСОВКА — прав. пр. Большой Кипленьги. Крае — это народ

ный вариант муж. имени Ераст из церковных святцев.
ЕРЁМИН — прав. пр. Мехреньги. Назв. происходит от народного ва

рианта Ерёмамуж. православных имён Иеремия (> Еремей) илиЕрмий.
ЕРМАКИ — лев. пр. Устьи. Ермак — это народный вариант муж. 

церковного имени Ермолай, но, судя по форме назв. (Ермаки, а не Ер
маков), в его основе лежит народный термин ермак — «малый жер
нов для ручных крестьянских мельниц» [Д 1: 521]. Возможно, на ручье 
была устроена небольшая мельница именно с таким типом жерновов.

ЕСТРИБЛЕВ — лев. пр. Чашеньги. Прозв. человека Ястреб в диа
лектах имело форму Естриб. Гак могли прозвать зоркого человека.

ЖЕРЕБЦОВ — лев. пр. Большого Утюкса. От прозв. Жеребец с ве
роятным значением «здоровый, высокий, сильный человек», либо — 
«повеса, особенно связавшийся с малыми ребятами» [Д 1: 535].

ЖУКОВО — озеро-старица в пойме Кокшеньги напротив дер. Ав- 
тономовская. В основе лимнонима — прозв. человека Жук — «смуг
лый. черноволосый человек» или «пронырливый, жуликоватый» [Чай
кина 1991: 45].

ЗАБОЛОТНАЯ — лев. пр. Обили. Речка протекает за болотом по 
отношению к старожильческим дер. на Устье.

ЗАГАРНЫЙ — лев. пр. Устьи. Рядом с ним стояла дер. Загарская 
(см. выше, часть 1). Ручей и дер. расположены за гарью — выгоревшим 
участком леса.

ЗАГАРНЫЙ — лев. пр. Сондемы. См. выше.
ЗАРАЗНЫЙ — лев. пр. Сондемы. Имеется народный географи

ческий термин заразы — «изрытое, неровное, овражистое место», а 
также — «непроходимая местность, лесные дебри» [Д 1: 626; Мурзаев 
1984: 219].

ЗАРОСТАЯ — лев. пр. Ольховины. Очевидно, от слова зарас
тать — «покрываться кустарником, лесом».

ЗАРУБНЫЙ -лев. пр. Г'лотовицы. Народный географический тер
мин заруб — это «порог в реке, участок с быстрым течением» [Мурзаев 
1984: 219]. Другое значение диал. слова заруб — «завал в лесу, засека; 
укрепление берега сваями и рубкой от обвала» [Д 1: 629]. Для точного 
толкования данного гидронима нужны дополнительные сведения.

ЗАЯЧЕРИЦКА Я МЕЖНИЦА, см. ниже— Межница Заячерицкая.
ЗАЯЧЬЯ — прав. пр. Кокшеньги. В XVII веке существовала Заече- 

рицкая вол. [АХУ 3: 591]. От наименования лесного зверька зайца, либо 
от прозв. человека Заяц, однако, конкретная мотивация гидронима ус
кользает от нас. Возможно, русская форма является переводом (каль



кой) более раннего финно-угорского гидронима с тем же значением. 
Гидроним был источником назв. Заячерецкой вол.

ИВНО — прав. пр. Устьи. От наименования дерева ива.
ИЕКСА — прав. пр. Киземы. Современная форма возникла из пер

воначальной *Илекса — «Верхняя река». См. также ниже — Иленга.
ИЕРУСАЛИМ — лев. пр. Падомы. На Русском Севере известны 

другие аналогичные назв. полей, сенокосов, ручьёв (микротопонимы) 
Ерусалим, Русалим. Обычно их происхождение местное население 
объясняет удалённостью именованных подобным образом объектов от 
дер.: «До них далеко, как до Иерусалима!» [Березович 2000: 92, 277]. 
Ручей Иерусалим действительно впадает в Падому в её верховьях, вда
ли от дер. Верхняя и Нижняя Падома (см. выше, часть 1).

ИЗБНАЯ —- прав. пр. Мачера. На речке когда-то была выстроена 
изба, где могли жить косцы, охотники и рыбаки.

ИЗОВЕЦКИЙ — прав. пр. Киземы. Если первоначальной формой 
гидронима была *Езовецкий, то см. выше, часть 1 — Езовец, Язовицы.

ИЛАТОВСКОЕ — озеро на левобережье Устьи, чуть ниже дер. 
Илатовская (см. выше, часть 1).

ИЛЕНГА, Иленза, Илимка — впадает в озеро Пушкинское, прото
ка из которого Пунсугла (см. ниже) впадает в Устью справа. В переводе 
с языка чуди — это «Верхняя река». Ср. фин. yla, вепс, iles — «верх, 
верхний». Не исключено, что два прав. пр. Устьи — Иленга и Волюга 
(см. выше) образовывали взаимосвязанную пару «Верхней» и «Ниж
ней» рек. См. также выше — Иекса.

ИНДЕВКА — прав. пр. Обили. Ср. фин. ensi, кар. ehzi, endz — 
«первый». Гидроним по происхождению русский, но основа его заимс
твована из субстратного источника. См. также выше — Еньчуга.

ИРЗЕНЬГА — лев. пр. Устьи около дер. Ирзеньга. В писц. кн. 1685 
года в Ракульской вол. отмечена пустошь Устарзенская [СР: 79]. Если 
данный топоним связан по происхождению с назв. реки, то исходная 
форма гидронима может быть восстановлена как *Арзеньга или *Ер- 
зеньга. Схожий гидроним Ерзеньга (Ырзеньга) в Мезенском районе 
Архангельской области сопоставляли с коми эрзьыны — «гоготать без 
удержу, громко смеяться», ырзьыны — «реветь, громко плакать; кри
чать, орать» [Кабинина 2008: 78], но такая этимология представляется 
сомнительной. Ирзеньга вытекает из болота Тёплое, которое ещё ты
сячу лет назал было озером, поэтому, не исключено, что в основе гид
ронима скрывается финно-угорский «озёрный» индикатор: ср. морд. 
ерке, мар. ер —■ «озеро».

ИСАКОВСКИЙ — лев. пр. Кочкурги. От назв. дер. Исаковская (см. 
выше, часть 1) на прав, берегу Устьи, крестьяне которой имели на этом 
ручье свои сенокосы.



ИСТОК — лев. пр. Роважа. Вытекает из озера Большого Роважско- 
го. Исток — это «начало реки из озера» [Мурзаев 1984: 236].

ИСТОПНЫЙ— прав. пр. Мехреньги. На берегу ручья кто-то в ста
рину выстроил истопку — «небольшую избушку с печкой, служив
шую временным пристанищем для людей» [СВГ 3: 27].

КАЗОВКА — прав. пр. Большого Утюкса. На речке стоит лесной 
пос. Казово. Быть может, через заимствованный антропоним: ср. фин. 
kazi, эст. kass, вепс, kazi —  «кот, кошка», или в связи с наименованием 
рыси — лесной кошки. Другая версия связана с кар. kasa, вспс. kaza — 
«угол, край, бок».

КАЛЁНЫЙ — лев. пр. Ухтажа. Возможно, назв. связано с такими 
диал. словами как калильня — «заведение, устройство для каленья» и 
калить ягоды — «пряжить, жарить их в масле» [Д 2: 78].

КАМЕНЕВКА — лев. пр. Устьи В русле речек и ручьёв с подобны
ми назв. (см. ниже) имелось много камней, вымытых текущей водой из 
ледниковых отложений.

КАМЕННЫЙ — прав. пр. Енчуги. См. выше.
КАМЕННЫЙ — прав. пр. Кубола. У этого русского назв. имеется 

любопытная связь с финно-угорским потамонимом Кубол (см. ниже).
КАМЕННЫЙ — прав. пр. Устьи. См. выше — Каменевка.
КАМЕННЫЙ — прав. пр. Черёмухи. См. выше.
КАМЕННЫЙ — лев. пр. Сюйги. См. выше.
КАМЕННЫЙ — прав. пр. Берёзовки (лев. пр. Маковеевки). См. 

выше.
КАМЕННЫЙ — прав. пр. Верюги у дер. Каменная Выставка (см. 

выше, часть 1). См. выше.
КАМЕШНИЦА — лев. пр. Соденьги. См. выше.
КАМЕШНИЦА — лев. пр. Малой Сельменьги. См. выше.
КАРАСОВСКИЙ — прав. пр. Квазеньги. Прозв. человека Карась 

могло иметь значение «толстый, упитанный». Любопытно также диал. 
карас — «сруб в основании опоры моста», «бревенчатая стенка, укреп
ляющая берег» [Мызников 2004: 269].

КАРБОВКА — прав. пр. Андреевки Возможна связь с вепс, kar- 
baz — «лодка». См. также ниже — Лодочный.

КАРГОВ — лев пр. Ворсанги. Соответствия в финно-угорских 
языках: фин. kaarkema — «болото», саам, karga — «мелкий порог, пе
рекат». Сюда же русское диал. карега — «порог на реке». Ср. также 
фин. karhu —- «медведь».

КАРГУЛБ, Коргуль — прав. пр. Ухтажа. См. выше.
КАРНЫЙ — прав. пр. Волюги. Ср. фин. kaarne — «ворон», вепс. 

karnis — «тж» [Матвеев 2006: 152]. «Вороньи» назв. обычно давались 
географическим объектам, удалённым от жилых мест.



КАРПОВКА — прав. пр. Мини. От муж. православного имени Карп.
КВАЗЕНЬГА, Квозеньга, Квазинка — лев. пр. Переиски. Сочета

ние согласных в начале слова в целом не характерно для финно-угор
ских языков, поэтому, скорее всего, основа данного гидронима пре
терпела какие-то изменения после заимствования в русский язык. В 
качестве исключений из правила на Русском Севере можно назвать 
Свар-озеро и Свар-ручей (от прибалтийско-финских слов suar, sar — 
«развилина, разветвление, речная рассоха») в Кирилловском районе 
Вологодской области и Каргопольском районе Архангельской облас
ти; около Плесецка имеется лимноним Кванд-озеро, а в бассейне Вели 
отмечено назв. реки Кварзеньга (Кварзонга). Таким образом, можно 
предположить первичную форму для устьянского потамонима — *Ку- 
азеньга или *Куузенъга, в связи с чем возможен перевод «Еловая река» 
(см. ниже — Козьменьга).

КЕНТАС — лев. пр. Устьи. Ср. фин. kenta — «открытый луг, поле», 
кар. kentta — «открытое, ровное, заросшее травой место», вепс, kend— 
«берег реки или озера; край болота» [МатвеевСТРС 2: 146].

КИДЮГА — прав. пр. Устьи близ пос. Кидюга. Ср. прасаам. *kide, 
саам, kidd — «весна». Другая версия связана с тем, что звук [d] мог 
быть вставным между основой и формантом, тогда первоначальную 
форму гидронима можно восстановить, как *Киюга — «Каменная 
река» (прибалтийско-финское kivi — «камень») [МатвеевСТРС 3: 81]. 
См. также ниже — Кидюжская Рассоха.

КИДЮЖСКАЯ РАССОХА, см. ниже — Рассоха Кидюжская.
КИЗЕМА, Кизима, Кизьма — лев. пр. Устьи. Ср. саам. kie§s — 

«лето». Таким образом, Кизема — это «Летняя», т.е., река, текущая с 
юга, что соответствует действительности. Интересно сопоставление 
«Летней» и «Весенней» рек (см. выше — Кидюга).

КИЛЬМОВ — лев. пр. Устьи около дер. Конановская. В основе 
назв. лежит древнее мерянское слово, родственное современному мар. 
кылме — «мёрзлый» [Матвеев 2006: 150]. Ср. также вепс, kiilm — «мёр
злое, холодное». Есть ещё фин. kulma — «угол», кар. kulmu — «угол; 
край леса».

КИПЛЕНЬГА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Киземы. Можно попытаться 
сопоставить основу назв. с фин., кар. kipera — «кривой, изогнутый».

КИПЛЕНЬГА МАЛАЯ — лев. пр. Киземы. См. выше.
КЛЕСТОВАТКА — лев. пр. Волюги. Диал, клести означало «ще

мить, гнести, жать, тискать» [Д 2: 117]. Возможно, существовал какой- 
то однокоренной термин подсечного земледелия или же в основе назв. 
лежит прозв. человека Клест.

КОБЫЛИЙ — прав. пр. Устьи около дер. Кузоверская. Рядом с 
ручьём существовало пастбище для лошадей (кобыл). Раньше коней



в большинстве своём просто отпускали пастись в лее, через который 
протекала речка, которую они могли использовать для водопоя. К тому 
же, русское диал. кобыла имеет много значений, но основным мотивом 
их является расположение с боку от чего-либо. Назв. Кобыла, Кобы
лья носят десятки речек и ручьёв на Русском Севере Чаще всего это 
притоки других, более крупных рек, поэтому, есть предположение, что 
подобные гидронимы могли иметь значение «боковой».

КОБЫЛЬЯ — лев. пр. Глотовицы (сист. Ушарменьги). См. выше.
КОВАНГ'А — лев. пр. Падомы. Ср. фин. koivu, вепс, koiv — «берё

за». По-чудски Кованга — «Берёзовая река».
КОВАС, Кавас — прав. пр. Порши. Возможен перевод «Берёзов

ка», см. выше — Кованга.
КОВАС — лев. пр. Мехреньги рядом с Коваским Починком (см. 

выше, часть 1).
КОЗЛОВКА — прав. пр. Заячьей. От фам. или отч. Козлов (< прозв. 

Козёл — «глуповатый, самодовольный щёголь» [Д 2: 131] в одном из 
значений).

КОЗЬМЕНЬГА — прав. пр. Большого Утюкса. Возможный перевод 
с чудского языка — «Еловая река». Ср. фин., кар. kuusi, вепс, kuz, саам. 
kuss — «ель».

КОКОРЕВСКИЙ — лев. пр. Кочкурги. Есть местная фам. Кокорин 
(см. выше, часть 2), от которой, правда, нужно ожидать форму потамо- 
нима Кокоринский.

КОКСАР — лев. пр. Кокшеньги. Основа кок- может быть связана 
с прасаам. *кдккё, саам киэкк — «крюк», фин. кокка — «нос лодки; 
рыболовный крючок», кар кокка — «угол; крюк». Приводились ещё 
фин. кокко — «ловушка на тетёрок», «кухонная избушка; чердак», кар. 
кокко — «конусообразная куча гороха», эст. кокк —  «маленькая куча
сена», а также приб.-фин. кокк---- «орёл» [МатвеевСТРС 3: 84] Рядом
в Кокшеньгу впадает река Ненюшка (см. ниже), основа назв которой 
тоже связана с понятиями «нос, клюв = мыс, полуостров».

КОКШЕНЬГА — лев. пр. Устьи. Есть предположение, что имен
но Кокшеньга упоминается в новгородской берестяной грамоте №52 
1260-80 годов, где сохранилась часть потамонима — «в Кокше . » 
[НГБ 1986:280; Шилов 2005: 302]. В списке земель 1471-76 годов — «по 
реце по Кокшеные» [АСЭИ 3: № 16]. Имеется рус. диал. кокша — «де
рево, срытое водой и замытое на дне реки или выкинутое на пожню» 
[Д 2: 134], истоки которого в финно-угорских языках пока не найдены. 
В республике Марий-Эл протекают две реки со схожими названиями 
Большая и Малая Кокшага, обе —■ лев. пр. Волги. Мар. кокша — «лы
сый», кукш а— «сухой» в топонимии могли быть переосмыслены как 
«мелкий, пересыхающий» [Угрюмов 1992:9]. В дополнение к этой вер



сии приводились коми кос — «сухой», фин.-перм. *kokse — «тж». Близ
кой по смыслу является этимология от прасааам. *kd$ke, саам. kiiSk — 
«порог, перекат на реке», фин. koski, кар. koski, эст. kosk, вепс, kosk, 
коми коек — «тж» [МатвеевСТРС 3: 84]. В качестве предположения 
можно также восстановить первоначальную форму потамонима — 
*Какшеньга и сопоставить её с фин.-уг. *kdkle —  «два, второй», фин. 
kaksi, кар. kaksi, саам, guokle, мар. кок, коктыт —  «тж». Мотивировать 
данную этимологию можно тем обстоятельством, что Кокшеньга впа
дает в Устью чуть выше по течению от слияния последней с Вагой и 
является в этом плане «Второй рекой», а ещё она на протяжении более 
100 км она течёт параллельно с Устьей на небольшом расстоянии от 
последней.

КОЛГУС — прав. пр. Устьи рядом с дер. Колгус (Щучье). «Угловой» 
или «Крайний» ручей, т.к. фин., кар. kolkka, эст. kolk — «угол, край 
чего-либо». Другая этимология связана с фин. kolkas — «порог на реке 
с большими камнями».

КОЛОДЕЧНЫЙ — лев. пр. Андреевки. Колодец в старину — это 
«яма, вырытая до водяной жилы и одетая срубом, либо камнем» [Д 2: 
139]. На лесных сенокосах крестьяне часто предпочитали тёмной реч
ной воде светлую и чистую из специально сделанных колодцев.

КОМАРТИХА — лев. пр. Устьи рядом с дер. Комартиха (см. выше, 
часть 1). В её истоке был ещё лесной участок Верхняя Комартиха. Ве
роятно, основа назв. происходит от диал. комартной — «комариный».

КОНЕДРИНКА — лев. пр. Кокшеньги рядом с дер. Конедринская 
(см. выше, часть 1).

КОПАЛЬЦА ВЕРХНЯЯ — лев. пр. Солицы. По всей видимости, 
у речки производились какие-то земляные работы, здесь что-то копа
ли, например, брали глину. В современных русских говорах по Устье 
имеется также слово копала — «самка тетерева», источником которого 
являются прибалтийско-финские лексемы koppelo, koppala — «самка 
глухаря» [Николаева 1998: 122].

КОПАЛЬЦА НИЖНЯЯ — лев. пр. Солицы. См. выше.
КОПАНЕЦ — впадает в озеро Мачер (сист. Верюги). Слово копа- 

нец означало «ров, канавка для стока воды», «место, где копают гли
ну», «яма для мочки льна», «выкопанный пруд» [Д 2: 157].

КОПАНЕЦ — лев. пр. Падомы около дер. Майдан. См. выше.
КОРИЦА — лев. пр. Ненюшки. Пока не прослежена связь основы 

назв. с русским диал. кора — «лёд по закрайкам реки», заимствован
ным, в свою очередь, от коми кор — «лёд, образующийся осенью в 
большую воду» [Мурзаев 1984: 290]. Ср. также фин. korea— «краси
вый», хотя с точки зрения мотивации это толкование для лесной речки 
далеко не идеально.



КОРОМЫСЛОВКА — лев. пр. Верюги рядом с дер. Аничкин Почи
нок (Коромысловка) (см. выше, часть 1).

КОРОТЕНКОВ — лев. пр. Лойги. От прозв. Коротеня — «коро
тыш, низкорослый человек» [Д 2: 169].

КОРШАЖ — прав. пр. Мехреньги близ дер. Маньшинская. М.И. 
Романов предполагал, что сначала назв. ручья имело форму *Кор. 
шар — от коми слов кор — «город» (правильно — кар) и шор — «ру. 
чей», а в целом — «Городищенский ручей» [ИСЗ: 12]. Однако, крае
вед не знал о существовании ещё трёх аналогичных гидронимов (см. 
ниже) в бассейне Устьи. Трудно представить, что на всех этих лесных 
ручьях, протекающих в безлюдных даже в настоящее время местах, в 
старину были какие-то «городища». Ближе будет сопоставление с мар. 
карта — «наносы корней, коряг, хворосту на лугах или в руслах рек» 
или «бурелом в лесу» [Мурзаев 1984: 262].

КОРШАЖ— прав. пр. Обили. См. выше.
КОРШАЖ — прав. пр. Суксанги. См. выше.
КОРШАЖ — лев. пр. Уфтюги. См. выше.
КОСТАНГА БОЛЬШАЯ — прав. пр. Падомы. Фин. kostea, кар. ко- 

stie означают «сырой, влажный», эст. kostuda — «таять». Другая этимо
логия связана с прасаам. *kdsti, саам kuesi — «кислый, прогорклый» 
[МатвеевСТРС 3: 88], которые могли свидетельствовать о неудовлет
ворительном качестве воды в этой реке, а также о заболоченности её 
берегов.

КОСТАНГА МАЛАЯ — прав. пр. Падомы. См. выше.
КОСТЕНОВ — прав. пр. Озёрной (сист Мехреньги). От народного 

варианта муж. православного имени Константин — Костя, Костеня. 
В середине XX века на ручье возник лесоучасток Костеновы.

КОСТРАЖ, Комстреж — лев. пр. Амбежа. Если первоначальной 
формой назв была *Костваж, то можно предложить перевод «Сырой 
исток» или «Сырая рассоха» (см. выше — Костинга Большая).

КОТОРОСТЬ — прав пр. Мехреньги. Берёт начало в болоте Котор
ском, через которое, возможно, в старину проходил сухопутный волок 
на речку с интересным и редким назв. Серебряная, лев. пр. Сулонги 
(сист. Сухоны). По мнению А.К. Матвеева, назв. Которость могло быть 
перенесено в бассейн Устьи с территории Ростово-Суздальского кня
жества, где имеется река Которосль — прав. пр. Волги близ Ярославля. 
Тем не менее, значение гидронимов пока остаётся тёмным [Матвеев 
2006: 147, 213-214]. Интересно, что ярославская Которость начинает
ся от слияния рек Вёкса и Устье (Устья). См. также выше, часть 1 — 
Алфёровская (Погост), Великая, Кадыевская, см. ниже — Кубол.

КОФТАНГА, Ковтанга — лев. пр. Устьи. Ср. прасаам. *kovte, саам. 
kuevd— «промежуток, расстояние; средний», фин. kausi, кар. kausi—



«интервал, период», эст. kaude — «путь, направление», либо от праса
ам. *kdvte, саам, kuvd— «змея» [МатвеевСТРС 3: 83].

КОЧКУЖМЕНЬ, Кочкузмень — прав. пр. Устьи. Речка впадает 
в Устью около дер. Большой Наволок (см. выше, часть 1), поэтому 
интересна параллель форманта -мень (ср. прибалтийско-финское ш- 
emi, пет — «мыс, полуостров») с русским термином наволок, одно 
из значений которого тоже «мыс на реке». Основа топонима выво
дится из мар. кучкыж  — «орёл», что также находит параллель в 
назв. другой соседней дер. — Орлово (Орловский Погост) (см. выше, 
часть I) [Матвеев 2006: 149]. Значение «орлиных» топонимов на Рус
ском Севере (ср. ещё крепость Орлецы на Северной Двине) зачастую 
было связано не с птицами, а с особенностями географического рас
положения именованных объектов. Замечено, что большинство их 
находились на высоких местах, на вершинах холмов или на обры
вистых берегах рек (на высоте орлиного полёта). См. также ниже — 
Юченьгарь.

КОЧКУРГА — лев. пр. Устьи ниже дер. Зыковская. В переп. кн. 
1634-36 годов — «в Кочкуре» [Смольников 2005: 321]. Назв. делится 
на основу коч- и формант -курга. В отношении основы возможны три 
толкования: I) от саам, киоса, кидсс — «кислый, гнилой» (см. также 
ниже — Мельчуга Гнилая)', 2) от саам, kuatskem, марийского кучкыж — 
«орёл», что вводило бы Кочкургу в круг других устьянских «орлиных» 
топонимов (см. выше — Кочкужмень, см. выше, часть 1 — Орловский 
Погост (Дубровская)); 3) от древнего финно-угорского *кас — «вер
шина, конец, голова» [Муллонен 2002: 246].

КОЧКУРГСКОЕ, Кочкурское — озеро в истоках реки Кочкурга 
(см. выше).

КОЧУСОВ — прав. пр. Устьи. Ср. саам, киоса, кидсс ■— «кислый, 
гнилой» (см. выше — Кочкурга, см. ниже — Мельчуга Гнгишя).

КРАСНЫЙ — прав. пр. Волюги. Красной водой в старину имено
вали речки, вытекающие из болот или озёр, вода в которых из-за на
сыщенности органическими кислотами имела красный, тёмный цвет 
[Кузнецов 2007а: 133]. См. также ниже — Медный.

КРИВАТКА — прав. пр. Кентаса. Ср. рус. диал. кривина — «по- 
гибь, лука, дуга», кривуля — «что-либо кривое, изогнутое; изгиб, из
вилина» [Д 2: 193-194; СВГ 3: 125].

КРУГЛАЯ — впадает в озеро Круглое (см. ниже), а начинается на 
возвышенности Круглые Горы. Первично в этой топонимической мик
росистеме назв. озера, имеющего круглую форму котловины.

КРУГЛОЕ — озеро в истоках Кочкурги. См. выше.
КРУГЛЫЙ — прав. пр. Лойги Вероятно, от микротопонима Круг

лый — назв. сенокоса на берегу этого ручья.



КРУТЕЦ— прав. пр. Мехреньги. Диал, слово круто означало «быс
тро» [СВГ 4: 6]. Поэтому, Крутец — это «ручей с быстрым течением».

КРУТОЙ прав. пр. Сюйги. См. выше.
КУБЕРЕНЬГАРЬ — лев. пр. Сондемы. От древнего мер. слова, 

родственного мар. кувар — «мост» [Матвеев 2006: 150].
КУБОЛ, Кубала, Куболо — прав. пр. Верюги около дер. Кубол 

(см. выше, часть 1). А.К. Матвеев проводит параллель для этого 
устьянского потамонима с назв. населённого пункта близ Сузда
ля — Кибол, через который протекает река Каменка. Назв. Кибол 
переводится как «Камень-речка» или «Каменное поселение»: ср. 
фин. kivi, мар. ку — «камень», а русское назв. реки является перево
дом мерянского топонима. Удивительно, что и у Кубола в бассейне 
Устьи есть пр., ручей Каменный (см. выше). Таким образом, пары 
Кибол — Каменка и Кубол — Каменный можно считать прямым до
казательством переселения мерян из Поволжья на Устью [Матвеев 
2006: 148-149].

КУБРАЗ, Куброс — прав. пр. Устьи. См. выше ■— Куберенъгарь и 
мар. кувар — «мост».

КУЗОВКА — прав. пр. Волюги. Берёт начало в болоте Кузовное. 
Кузов — это «большая плетёная корзина для сена, травы и т.д.» [СВГ 4: 
13]. Вероятно, сено с болот и с сенокосов по берегам речки выносили в 
таких кузовах. Если первично назв. речки Кузовка, то его основа могла 
иметь и финно-угорское «еловое» значение (см. выше — Козьменьга). 
В середине XX века в устье речки возник лесоучасток Кузовка.

КУЗОВНОЙ — лев. пр. Устьи рядом с дер. Зыковская. См. выше.
КУНАНГИРЬ — лев. пр. Мельчуги. В основе гидронима лежит 

мер. слово, родственное современному мар. ку, кун — «камень», куан — 
«каменистый» [Матвеев 2006: 150].

КУНЕНГАРЬ, Кунгарь — прав. пр. Падомы. См. выше.
КУНЖЕВКА — лев. пр. Яманихи. Диал, слово куньжа — «малёк 

сёмги» заимствовано из прибалтийско-финских источников: ср. фин. 
kumsi — «один из видов форели», кар. kumpsi — «небольшая рыбка» 
[Николаева 1998: 123].

КУПЬЖЕВО — прав. пр. Мехреньги. См. выше.
КУПОРОСНАЯ — сливаясь с Шумовкой, даёт начало речке Берё

зовой (сист. Нижней Ворбазы). Не исключено, что назв. связано с про
зв. человека Купорос в значении «упрямый, сердитый, неприступный» 
[Д 2: 221].

ЛАБАЗНОЕ — озеро в междуречье Ненюшки и Коксара. Охотники 
в старину употребляли слово лабаз для обозначения навеса на дере
вьях, где можно было укрыться на охоте, а также амбара на сваях для 
складывания припасов и убережения их от зверей [СВГ 4: 28].
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ЛАЗАРЦЕВА — прав. пр. Васильевки. Лазарец — это народный 
вариант муж. имени Лазарь из церковных святцев.

ЛЕВА — прав. пр. Пордонги. Мар. леве означает «тёплый». Тёплой 
эту реку назвали в древности меряне [Матвеев 2006: 150].

ЛЕТНИЙ — прав, исток Лазарцевой. Слово летний в старину озна
чало «южный». У Лазарцевой действительно имеется другой пр., назв. 
которого составляет пару речке Летней: ручей Северный (см. ниже).

ЛЕТНЯЯ — лев. пр. Яшки. См. выше.
ЛЕШИЙ — лев. пр. Шаткурги. С наименованием мифологического 

персонажа лешего — «хозяина лесов», назв. не имеет ничего общего. 
Диал, слово леший значит «лесной».

ЛОГДУСНЫЙ — прав. пр. Енчуги. Ср. фин. laukea — «отмель», 
эст. lauk, laug — «тж», laugas — «болото», но под вопросом. Скорее 
всего, существовал русский народный географический термин логдус, 
заимствованный из прибалтийско-финских источников. Ему близко 
диал. лохта— «залив в реке или озере», «сырой покос на берегу реки 
или озера», которое связано с фин. luhta — «заливной луг» или с саам. 
luht — «залив, заводь».

ЛОДОЧНЫЙ — лев. пр. Андерца (сист. Киземы). Такие назв. встре
чаются и в других местах Русского Севера. Обычно ими обозначались 
реки или ручьи, по которым можно было проплыть на лёгкой лодке- 
долблёнке из цельного ствола осины.

ЛОЕЖКА ПАШЕНКОВА — сливаясь с ВерхнейЛойгой (см. выше), 
даёт начало Лойге (см. ниже). Лоежка — это уменьшительная форма 
от финно-угорского гидронимаУ7ойга (см. ниже). Определение в гидро
ниме связано с народным вариантом муж. имени Павел — Пашенька.

ЛОЕЖКА СИЮЖКОВА — лев. пр. Лойги. В основе определения 
лежит прозв. человека Сиюжко, происхождение которого остаётся 
пока не выясненным. См. выше.

ЛОЕЖКА СРЕДНЯЯ — лев. пр. Лойги. См. выше.
ЛОЙГА — лев. пр. Киземы. См. ниже — Луйга.
ЛОЙГА ВЕРХНЯЯ — сливаясь с Пашенковой Лоежкой (см. ниже), 

даёт начало Лойге (см. выше).
ЛОЙГА НИЖНЯЯ — сливаясь со Средней Лойгой (см. ниже), даёт 

начало Пашенковой Лоежке (см. ниже).
ЛОЙГА СРЕДНЯЯ — сливаясь с Нижней Лойгой (см. ниже), даёт 

начало Пашенковой Лоежке (см. ниже).
ЛОКОТЬ — озеро в пойме реки Кокшеньга рядом с дер. Локотская 

(см. выше, часть 1).
ЛУЙГА, Луюга — лев. пр. Волюги. Ср. мар. луй — «куница». В 

целом на древнем мерянском языке это могла быть «Куничья река» 
[Матвеев 2006: 150]. Есть ещё прасаам. *loji, саам, loje — «тихий, спо



койный», фин., кар. luja—-«прочный, сильный» [МатвеевСЛ'РС 3: 100]. 
См. также выше — Лойга.

ЛУНВАЖ, Ленваж — прав. пр. Пенчажа. С языка древних мерян 
на русский данный потамоним можно перевести как «Южный исток», 
«Южная рассоха» [Матвеев 2006: 140].

ЛУЩЕВЕЦ — лев. пр. Киземы около дер. Лущёвский Починок (см. 
выше, часть 1).

ЛЫДАНГА, Лудонга — лев. пр. Мехреньги рядом с дер. Щекол- 
динская. Ср. фин. luoto, эст. lood, кар. luodo, вепс, nod— «отмель, ка
менистое дно».

ЛЫЖНО — лев. пр. Лойги. Такое назв. свидетельствует, что в зим
нее время русло ручья использовалось как путик охотниками, ходив
шими на пыжах.

МАКАРОВ — лев. пр. Устьи. От муж. православного имени Мака
рий (> Макар).

МАКОВЕЕВКА, Макавеевка — прав. пр. Устьи. В «Библии» упо
минается народ маккавеи. На Руси этот библейский оним переосмыс
лили и в начале августа справляли праздник Спас-Маковей (в это время 
собирали урожай мака и веяпи (очищали) зёрна от головок). Известна 
русская фам. Маккавеев, «семинарская» по происхождению, т.к. буду
щим священникам часто меняли их «неблагозвучные» крестьянские 
фам. на новые, соответствующие библейским и церковным традици
ям. Источники XVII века фиксировали в Поморье и муж. имя Макка
вей [АХУ 2: 588], которого нет в православных святцах, но оно могло 
использоваться в среде староверов. У православных вепсов в старину 
был летний «лошадиный» праздник Маккавеев день, когда после водо
святия мужчины купали в реках и озёрах коней [Винокурова 1994: 93]. 
Что, если и на Устье существовала такая традиция?

МАКСИМЦЕВ — лев. пр. Устьи. Максимец — это народный вари
ант муж. имени Максим из церковных святцев.

МАЛАЯ ВИЛЬЕВА, см выше — Вильева Малая
МАЛАЯ ВОДРЕНЬГА, см. выше — Водреньга Малая.
МАЛАЯ ВОРБАЗА, см. выше — Ворбаза Малая.
МАЛАЯ ВОРЬГА, см. выше — Ворьга Малая.
МАЛАЯ ЕНЧУГА, см. выше — Енчуга Малая.
МАЛАЯ КИПЛЕНЬГА, см. выше — Кипленьга Малая.
МАЛАЯ КОСТАНГА, см. выше — Костанга Малая.
МАЛАЯ ОЛЬШАНКА, см. ниже— Ольшанка М алая (сист. Луйги).
МАЛАЯ ПОТЬЕВА, см. ниже — Потьева Малая.
МАЛАЯ РАССОХА, см. ниже — Рассоха Малая (сист. Малой 

Кипленьги).
МАЛАЯ СЕЛЬМЕНЬГА, см. ниже — Сельменьга Малая.



МАЛАЯ СЫРАЯ, см. ниже — Сырая Малая.
МАЛАЯ УСКОПЕРТЬ, см. ниже — Ускоперть Малая.
МАЛИНОВ — лев. пр Устьи. Либо от прозв. человека Малина с 

неясным значением, либо в самом деле от зарослей малины по берегам 
этого ручья.

МАЛИНОВЫЙ — прав. пр. Маломсы. См. выше.
МАЛОЕ ПИВКОВО, см. ниже— Пивково Малое.
МАЛОЕ РОВАЖСКОЕ, см. ниже — Роважское Малое.
МАЛОЕ СЮБРОВО, см. ниже — Сюброво Малое.
МАЛОМСА, М аламса, Моломса, Малома — прав. пр. Устьи 

около дер. Маломса (см. выше, часть 1). Современная форма гидро
нима появилась в русском языке после заимствования субстратного 
назв. со значением основы «маленькая рыбка, малёк, наживка»: ср. 
фин., кар. maima, вепс, maim — «тж». Другая версия происхождения 
основы гидронима связана с фин. malo — «край, бок», кар. malo — 
«низкая вода».

МАЛЫЙ БЛИННЫЙ, см. выше — Блинный Малый.
МАЛЫЙ ОШИНГАРЬ, см. ниже — Ошингарь Малый.
МАЛЫЙ ПОВАЖ, см. ниже — Поваж Малый.
МАЛЫЙ СЕРЕЖ, см. ниже — Сереж Малый.
МАЛЫЙ УТЮКС, см. ниже — Утюкс Малый.
МАЛЬШИНА — лев. пр. Мехреньги. От прозв. человека Малъша в 

значении «самый младший ребёнок в семье».
МАСЛЕНЫЙ — прав. пр. Устьи ниже дер. Анциферовская. Воз

можно, гидроним по происхождению связан с такими хозяйственными 
занятиями крестьян, как выращивание льна на лесных подсеках и про
изводство масла из льняного семени там же, на месте.

МАТВЕЖ — прав. пр. Падомы. Из первоначальной формы *Мат- 
квеж в результате гапакса согласных. В переводе — «Дорожная рас
соха» или «Волоковой исток». Ср. фин. matka, вепс, mat к — «дорога, 
путь, расстояние», с более древним значением «волок». Через Матвеж 
можно было попасть в бассейн Северной Двины.

МАЧЕР — прав. пр. Верюги. Вытекает из озера Манер (см. ниже). 
Первично в этой паре назв. озера. Оно происходит от древних мерян- 
ских слов, родственных мар. мача — «котцы, рыболовный снаряд из 
дранок» и ер — «озеро» [Матвеев 2006: 149]. Впрочем, можно предло
жить и другое толкование этого лимнонима: ср. саам, таес'се— «лес», 
jaw're — «озеро», а в целом — «Лесное озеро».

МАЧЕР, Мачерское — озеро, из которого начинается речка Мачер 
(см. выше).

МЕДВЕДИЦА — лев. пр. Печеньги. Вероятно, от наименования 
хозяина северной тайги — медведя.



МЕДНЫЙ — прав. пр. Берёзовой (сист. Нижней Ворбазы). Можно 
предположить, что в данном случае гидроним Медный является сино
нимом назв. ручья Красный (см. выше).

МЕЕВ — лев. пр. Козьменьги. Меево — это «мальки рыбы», меёв- 
ка — «маленькая, мелкая рыбёшка» [СВГ 4: 78]. В современных рус
ских говорах по Устье существуют похожие слова мейва, мейла — 
«мелкая рыба» [Николаева 1998: 124].

МЕЖЕВАЯ —  прав. пр. Савиной. Подобные назв. (см. ниже) дава
лись рекам и ручьям, протекающим по земельной меже между общин
ными и частными полями, сенокосами, лесными дачами и т.д.

МЕЖЕВОЙ — лев. пр. Устьи. Близ него проходила граница Воло
годской и Архангельской губерний. См. выше.

МЕЖНИК — прав. пр. Устьи между дер. Юрятинская и Камкинс- 
кая. См. выше.

МЕЖНИК — лев. пр. Устьи. Ручей протекал на границе Николь
ской и Бестужевской вол. См. выше.

МЕЖНИК — лев. пр. Устьи выше дер. Строевская. См. выше.
МЕЖНИЦА — лев. пр. Заячьей. В старину в этих местах проходи

ла «ростовская межа» — граница между владениями Великого Новго
рода и Ростовского княжества. На память о ней в топонимии остались 
целых четыре речки Межницы (см. ниже).

МЕЖНИЦА — прав. пр. Заячьей. См, выше.
МЕЖНИЦА ЗАЯЧЕРИЦКАЯ — прав. пр. Заячьей. См. выше.
МЕЖНИЦА — прав. пр. Соденьги. См. выше.
МЕЖНОЙ — прав. пр. Мехреньги. См. выше.
МЕЛЬМЕНЬГА— лев. пр. Устьи. Ср. прасаам. *па1тё, саам, nalm — 

«рот, устье», древнее финно-угорское *niilma — «язык». Первоначаль
ной формой потамонима была *Нельменьга. В качестве мотивировки 
приводился тот факт, что три «рассохи» Мельменьги сливаются всего 
в 500 метрах от главного устья [МатвеевСТРС 3: 108].

МЕЛЬЧУГА — лев. пр. Устьи близ дер. Болыиепеньевская. По ви
димому, можно дать толкование «Лесная река» на основе саам, таес'се, 
mie'cc- «лес». Если же предположить, что звук [ч] является вставным 
между основой и формантом, то ср. прасаам. *тё11ё, саам, miell —  «реч
ной обрыв».

МЕЛЬЧУГА ГНИЛАЯ — прав. пр. Устьи около дер. Бор. Опреде
ление гнилая река могла получить от диал. варианта слова «глина» — 
гнила. Отмечалось, что этот вариант имеет старинное новгородское 
происхождение и разнесён выходцами из новгородских земель по Се
веру до Урала и Сибири [Д 1: 361; Мурзаев 1984: 146]. Другая версия 
связана с финно-угорскими источниками в значении «кислый, гнилой» 
(см. выше — Кочкурга, Кочусов). См. выше.



METJIEBKA — лев. пр. Карповки. Возможно, оташл. метлик,мет
лица— «травянистое сорное растение семейства злаковых» [СВГ 4: 83].

МЕХРЕНЬГА — лев. пр. Устьи ниже дер. Алфёровская. В XVII веке 
существовала Устъменская вол. [АХУ 3: 695], т.е. Усть-Мехренгская 
вол. По мнению краеведа М.И. Романова, назв. переводилось с карель
ского языка как «Золотая река», однако, никакой лексики в доказатель
ство этой версии он не привёл [ИСЗ: 11]. Современное толкование гид
ронима Мехреньга — «Барсуковая река»: ср. фин. такгй, кар. magra, 
вепс, magr — «барсук». Отмечалось, что на берегу Мехреньги есть луг 
Изовечье (Изовица), назв. которого можно рассматривать как попытку 
кальки основы гидронима: ср. рус. диал. езвич — «барсук» [МатвеевС- 
ТРС 3: 104]. См. также выше — Езвичий, см. ниже — Мягрома.

МИЛЬКОМА — прав. пр. Соденьги. Происхождение основы назв. 
не выяснено. Имеется близость лишь с гидронимом Мельчуга (см. 
выше).

МИНЯ •— лев. пр. Кокшеньги. В XVII веке существовала Минс
кая вол. [АХУ 3: 586]. На Русском Севере есть похожий потамоним 
Менькурья, основу которого сопоставляли с прибалтийско-финским 
пет — «мыс, полуостров», которое после заимствования в русский 
язык давало формы мень, меня [МатвеевСТРС 2: 54]. Звук [г/] появился 
уже в русском языке. На мысу при впадении Мини в Кокшеньгу нахо
дятся большие площади заливных лугов, что и привлекало сюда людей 
в старину.

МОГИЛЬНЫЙ — прав. пр. Глотовицы. По всей видимости, в ста
рину на берегу этого ручья в самом деле появилось захоронение, моги
ла. Этот факт и послужил поводом для возникновения гидронима.

МОЛОЧНЫЙ — прав. пр. Пордонги ниже дер. Заболотский Почи
нок. По ручью располагались главные сенокосы и пастбища этой дер., 
где пасся крупный рогатый (молочный) скот.

МОРДАНГА — прав. пр. Устьи. Изначально — *Мурданга в зна
чении «Буреломная река». Ср. фин., кар. murto, вепсское murdot, эст. 
murd — «бурелом; лес, поваленный ветром». См. также ниже — Мур- 
дов, Муртмаш.

МОСТНИЦА — прав. пр. Кокшеньги. Через эту речку на старин
ной дороге от Вельска к Устьянским вол. был сооружён настил из брё
вен, или мост, вместо неудобного брода.

МОСТНОЙ — прав. пр. Гнилой Мельчуги. См. выше.
МОСТОВАЯ — прав. пр. Антропова. См. выше.
МОТКАРГИН, Моткангерь — лев. пр. Устьи около дер. Нагорская 

(на территории бывш. Никольской вол.). Ср. фин. matka, саам, muot- 
ke — «путь, дорога, волок» [Матвеев 2006: 153]. В целом же это древ
нее мерянское назв — «Дорожная, волоковая речка».



МОТОША, Мотоши — прав. пр. Пенчажа. Ср. прасаам. maid, 
саам, matta — «червь, червяк», фин., кар. mato, эст. madu, вепс, mado — 
«червь; змея», но под вопросом.

МОХОВЕЦ — прав. пр. Поважа. От народного географического 
термина .мох — «торфяное, сфагновое болото» [Мурзаев 1984: 377].

МУРАНИХА — лев. пр. Устьи около дер. Мурановская (см. выше, 
часть 1). В середине XX века близ истока реки возник лесоучасток Му- 
ранихи.

МУРДОВ — прав. пр. Волюги. Ср. фин. murto — «деревья, свален
ные ветром», эст. murd— «сор, мусор; бурелом» [Матвеев 2006: 152]. 
См. также выше — Мордата.

МУРТМАШ — лев. пр. Суксанги. Первоначальной формой пота- 
монима была *Мурдваж — «Буреломная рассоха (исток)». См. также 
выше — Морданга, Мурдов.

МЯГРОМА — прав. пр. Мяткурги. Ср. кар. magra, вепс, magr — 
«барсук». См. также выше — Мехреньга.

МЯНДОВСКИЙ — лев. пр. Вонжуги. В основе этого русского назв. 
лежит прибалтийско-финское заимствование: ср. фин., кар. mcinty, 
вепс. mCind — «мяндовая сосна; сосняк на бол.». В русских говорах по 
Устье имеется заимствование мянда — «сосна болотная» [Николаева 
1998: 124].

МЯСНОЯД — прав. пр. Устьи ниже дер. Бестужево. Слова мясо
ед, мясовед, мяснояд означали прежде дни между великим постом и 
праздником рождества Христова [Д 2: 374]. Был ещё весенний мясоед 
от пасхи до троицы. В это время выгоняли скот на пастбище, поэтому 
ручей мог протекать по деревенской поскотине.

МЯТКУРГА — лев. пр Устьи выше дер. Митинская. Можно вос
становить первоначальную форму гидронима — *Матккурга (см. 
выше — Матвеж). Таким образом, назв. Мяткурга подсказывало, что 
по этой «Внутренней, лесной реке» (= курга) можно подняться до су
хопутного волока (malk) на реку Илезу — один из двух истоков Кок
шеньги. Подобная информация была нужна в древности финно-угорс
ким охотникам и рыболовам.

НАРЬЯ — озеро-старица реки Кокшеньги. Ср русское диал. на- 
рья — «заросль на берегу реки из ивы, ольхи; сырое труднопроходи
мое место», связанное по происхождению с мер. *пего, эст. поогу, мыр. 
ныры — «болотистая ложбина: маленький ручей; низкое влажное мес
то», фин. пого — «низина, мокрое место», кар. пого — «водянистое 
место», коми нюр — «болото торфяное и осоковое».

НЕБЛЕВКА — лев. пр. Соденьги. Ср. рус. диал. неблюй — «олений 
телёнок до полугода» [Д 2: 502]. В основу гидронима данное слово мог
ло попасть через прозв. человека, с изменённым значением



НЕНЮШКА — лев. пр. Кокшеньги. Несмотря на явно русское 
окончание гидронима, его основа имеет финно-угорское происхожде
ние. Ср. прибалтийско-финское пепа, саам, пиппе — «нос, клюв; мыс» 
[МатвеевСТРС 2: 54]. Интересно, что соседний приток Кокшеньги на
зывается Коксар (см. выше). Основа этого потамонима также коррели
рует с понятиями «нос, клюв». 11енюшка и Коксар впадают в Кокшень- 
гу в самой вершине её крутой излучины.

НИЖНЯЯ ГАРЕВИЦА, см. выше — Гаревица Нижняя.
НИЖНЯЯ КОПАЛЬЦА, см. выше — Копальца Нижняя.
НИЖНЯЯ ЛОЙГА, см. выше — Лойга Нижняя.
НИЖНЯЯ ВОРБАЗА, см. выше — Ворбаза Нижняя.
НИЖНЯЯ РАССОХА, см. ниже — Рассоха Нижняя.
НОРША, Норжа — лев. пр. Кокшеньги. Ср. фин., кар. пого — «не

большой ручей; ложбина, низина».
НОТМИНО — озеро-старица на пойме Кокшеньги напротив дер. 

Патрушевская. Загадочный лимноним. Основа его, по всей видимости, 
имеет субстратное происхождение. Её можно сопоставить с фин., кар. 
nuotta, вепс, not, саам, niitt — «невод». Вторая часть близка прибал- 
тийско-финскому пет — «мыс, полуостров», которое в русском языке 
давало формы -мень, -минь.

ОБИЛЬ — лев. пр. Большого Утюкса. Обилье — это «множество, 
изобилие, богатство» [Д 2: 584]. Очевидно, реку назвали так за богатс
тво её вод рыбой, а окрестных лесов — зверем и птицой. Известно так
же значение слова обиль — «жито, зерно» [АХУ 2: 758], но Обиль течёт 
по глухим лесам, на ней нет дер. и сельскохозяйственных угодий, по
этому такое толкование придётся оставить в стороне.

ОБИЛ ЬСК А Я РАССОХ А, см. ниже— РассохаОбильская(прав. пр.).
ОБИЛЬСКАЯ РАССОХА,см. ниже —РассохаОбильская (лев. пр.).
ОВЧИННЫЙ — лев. пр. Мехреньги. Возможно, в ручье вымачи

вали или выполаскивали овчины, овечьи шкуры в процессе их обра
ботки.

ОГОЛИХА — прав. пр. Устьи. В основе назв. лежит прозв. челове
ка Оголь — «нищий, бедняк» [Д 2: 646].

ОЗАРЬИНА, Озор -  прав. пр. Устьи. Ср. вепс, ozr, эст. oder — «яч
мень». См. также выше — Водреньга.

ОЗЁРНАЯ — прав. пр. Мехреньги. Берёт начало из озера Глухого 
(см. выше).

ОЛЬХОВЕЦ —- прав. пр. Верюги. Этот, и другие схожие устьянские 
гидронимы (см. ниже) связаны с наименованием одной из древесных 
пород северной тайги — ольхи. Это дерево предпочитает селиться по 
берегам рек. В старину древесина ольхи шла в основном на дрова, а её 
кора использовалась для дубления кож.



ОЛЬХОВЕЦ — лев. пр. Ворсанги. См. выше.
ОЛЬХОВЕЦ — лев. пр. Сюйги. См. выше.
ОЛЬХОВЕЦ -  прав. пр. Сюйги. См. выше.
ОЛЬХОВИНА — лев. пр. Киземы. См. выше.
ОЛЬХОВЫЙ — лев. пр. Лойги. См. выше.
ОЛЬХОВЫЙ — лев. пр. Мехреньги. См. выше.
ОЛЬШАНКА — прав. пр. Падомы. См. выше.
ОЛЬШАНКА — прав. пр. Порши. См. выше.
ОЛЬШАНКА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Волюги. См. выше.
ОЛЬШАНКА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Луйги. См. выше.
ОЛЬШАНКА БОЛЬШАЯ — прав. пр. Порши. См. выше.
ОЛЬШАНКА МАЛАЯ — лев. пр. Луйги. См. выше.
ОМАНИХА, Уманиха— лев. пр. Мачера. Вероятно, от прозв. чело

века Оман (< Обман), т.е. «тот, кто любит обманывать других людей».
ОМЕЛЬФА — прав. пр. Устьи около дер. Лихачёво. Назв. необыч

ное, но в соседнем Тарногском районе Вологодской области есть ещё 
одна Омепьфа (.Амельфа) — лев. пр. Кокшеньги. Ср. рус. диал. оме- 
лье — «отходы при молотьбе; мякина, отруби; измельчённая при 
размоле оболочка зерна» [СВГ 6: 54]. Вероятно, на этих реках стояли 
мельницы, а первоначальной формой названия была *Омельва.

ОПАЛИШКО — прав. пр. Мехреньги. Народный термин опал, 
опаль в старину означал «опаленное место» [Д 2: 675]. В лесу специ
ально устраивались палы для того, чтобы расчистить место под буду
щую пашню.

ОРЕФИНСКИЙ, Арефин — прав. пр. Пордонги. От муж. право
славного имени Арефа (> Орефа\ > отч. Орефин).

ОРЛОВ — лев. пр. Устьи. Протекает рядом с дер. Орловский По
гост {Дубровская) (см. выше, часть 1). В грамоте 1663 года говорится о 
строительстве новой церкви «по край реки Устьи усть ручья Орловс
кого на припаши» [ВК: 169. ]

ОСЕЛЬНИЦА — лев. пр. Соденьги. Есть рус. диал. оселок — 
«кремнистый камень, на котором точат резучие орудия», либо оселье, 
производное от глагола «селить» [Д 2: 695]. В вологодских говорах 
оселье — «внутренности убитого животного, идущие в пищу; требу
ха» [СВГ 6: 73]. В любом случае, подлинные мотивы происхождения 
гидронима остаются пока затемнёнными.

ОСИНИЧНО — прав. пр. Лойги. Осинник — это «осиновый лес».
ОСТРОВСКИЙ — прав пр. Падомы. Народный географический 

термин остров, кроме основного своего значения имел несколько дру
гих: «отдельный участок леса», «отдельное поле», «сухое место среди 
болота» [Мурзаев 1984: 419], поэтому установить точную мотивировку 
возникновения гидронима Островский уже сложно.



ОФЕРЬЕВА — лев. пр. Соденьги. Оферий — народный вариант 
муж. церковного имени Алферий < Елевферий.

ОШИНГАРЬ БОЛЬШОЙ, Ошингерь — лев. пр. Падомы. По мне
нию А.К. Матвеева — это «Белая речка» в переводе с древнего мерян- 
ского языка: ср. мар. out — «белый» [Матвеев 2006: 150]. См. также 
ниже — Яшка.

ОШИНГАРЬ МАЛЫЙ — лев. пр. Падомы. См. выше.
ПАДОМА — прав. пр. Устьи выше дер. Кадыевская. Ср. фин., кар. 

pato, вепс, pado — «плотина, запруда». Такое назв. могла получить 
река, заваленная упавшими деревьями, или же река, на которой пло
тины устроили бобры.

ПАДОМА УЗКАЯ — верхнее, более узкое, течение реки Падома 
(см. выше). См. выше.

ПАЙТОВО — лев. пр. Межника. Ср. фин., кар. palle — «склон горы, 
крутой берег», вепс, poude, paut — «склон, косогор; край поля, межа», 
саам, puolta — «склон, косогор». Все фонетические изменения в гидро
ниме произошли уже после заимствования его в русский язык.

ПАКАРЕЦ, Пангорец — лев. пр. Мехреньги. Ср. эст. pango — 
«гриб», древнее мер. *paij(G)a, мар. понгы, морд, панго — «гриб», но с 
сомнениями.

ПАКШЕНЬГА — лев. пр. Устьи около дер. Ион-Горка. Имеются 
мар. покшал — «середина» или морд, покш — «большой».

ПАЛАТНАЯ, Палатка — прав. пр. Устьи. От слова палатка в 
значениях «намёт, шатёр; лёгкий остов, обнесённый или покрытый 
тканью для какого-то приюта» [Д 3: 10]. Возможно, такую палатку на 
берегу речки соорудили когда-то охотники или косцы.

ПАНОВИЧ — лев. пр. Вонжу ги. Есть саам, раппе — «болото». Оно 
могло быть заимствовано в русский язык в качестве народного геогра
фического термина и уже затем попасть в основу назв.

ПАСТУРГА — прав. пр. Верюги около дер. Ивашевская. Перво
начальной формой потамонима могла быть или *Пасткурга, или 
*Паскурга. Ср. саам, pass — «святой», что включает Пастургу в круг 
других бестужевских «святых» топонимов (см. ниже — Пыженьгорс- 
кий, Светик). По происхождению Пастурга — это древний мерянский 
гидроним.

ПАШЕНКОВА ЛОЕЖКА, см. выше — Лоежка Пашенкова.
ПАШИН — лев. пр. Устьи. Паша — это один из вариантов муж. 

церковного имени Павел.
ПЕЛЬМА — лев. пр. Мяткурги. Для толкования гидронима пред

лагалось вепс, pilm — «место, защищённое от солнца; тень». Имеется 
также древнее финно-угорское *рИтэ — «тёмный», фин. pimed, эст. 
pime, кар. pimei — «тж». Однако, мешает переход [и] > [е], в то вре



мя, как в топонимии Русского Севера наблюдается обратное явление. 
Можно сопоставить также с мар. пел, пеле — «половина» или с саам. 
piell — «ухо = боковой приток» [Муллонен 2002: 253]. Таким образом, 
точной этимологии для данного назв. пока нет.

ПЕЛЬНО — лев. пр. Рассохи (сист. Яколицы). См. выше.
ПЕНТОС, Пентус прав. пр. Устьи ниже пос. Кидюги. Русское 

диал. пендус — «топкое болото, выкашиваемое в засуху; сырой луг» 
[СВГ 7: 23-24]. В качестве источника заимствования предлагалось: 
1) кар. painoS — «болотистое место между двумя холмами»; 2) эст. 

pind — «почва, поверхность», вепсское pind — «поверхность воды»; 3) 
древнее финно-угорское *pents-, pendz-; ср. коми пеньдзей — «высо
хший ручей»; 4) либо в связи с фин. pensas, кар. penzaz, эстонским род- 
sas, вепс, penzaz — «кустарник» [обзор версий см.: Шилов 1997: 13-14].

ПЕНТОССКИЙ, Пентовский — лев. пр. Левы. См. выше.
ПЕНТУССКИЙ — лев. пр. Маломсы. См. выше.
ПЕНЧАЖ — лев. пр. Большого Утюкса. См. выше.
ПЕРЕДОРНЫЙ — прав. пр. Устьи. Народный термин дор озна

чал «пашня или сенокос на расчищенном от леса месте» (см. выше, 
часть 1 — Болыиедорская). Очевидно, ручей протекал перед такими 
дорами в лесу.

ПЕРЕИСКА, Персездка — прав. пр. Устьи. Через речку, по всей 
видимости, существовал переезд на дороге. Рыболовам на Русском Се
вере известен также термин переездок — «закол из прутьев или коль
ев, перегораживавший реку целиком; ез».

ПЕРМОГОРКА — лев. пр. Сюйги. Вдоль этой речки шла лесная 
дорога в Пермогорскую вол. и в село Пермогорье на Северной Двине.

ПЕРТУССКИЙ — прав. пр. Вонжуги. Первоначальной формой 
назв. была *Пертус: ср. фин. pirtti, кар. periti, вепс, pert'— «дом, изба». 
См. также выше — Пордонга.

ПЕРШИНСКИЙ — лев. пр. Глотовицы. Др.-рус. муж. имя Перша 
(> отч. Першин) означало «первый ребёнок в семье».

ПЕЧЕНЫ А — прав. пр. Устьи. «Сосновая река» в переводе с древ
него чудского языка. Ср. прасаам. *ресё, саам, peeci, pie<;ge — «сосна» 
[МатвеевСТРС 2: 221].

ПЕЧЕНЬГА — лев. пр. Киземы. См. выше.
ПИВКОВОБОЛЬШОЕ.Пивкова—лев. лр.Соденьги.Еслиосноване 

имеет финно-угорское происхождение, то так могли назвать речку, вода 
из которой была пригодна для питья (питьевой воды) и бытовых нужд.

ПИВКОВО МАЛОЕ — лев. пр. Соденьги. См. выше.
ПИРАМСА — лев пр. Устьи. Возможно, от вепс, рега — «дальний, 

задний», рега, perse — «крайняя, задняя часть чего-либо», кар. perze, 
perse, вепс, perze — «зад, задница».



ПИЩЕТКУРГА, Пищаткурга — прав. пр. Устьи около дер. Шат- 
курга. Первую часть основы этого потамонима сопоставляли с мар. 
пич —  «дремучий, глухой лес» или с пий — «собака» [Матвеев 2006: 
150]. Можно восстановить и изначальную форму гидронима: *Лишат- 
курга или *Пичшаткурга. Таким образом, древние меряне отличали 
эту «Лесную или Глухую (= Собачью) Шаткургу» от другой, соседней 
реки Шаткурга (см. ниже).

ПЛОСКАЯ — прав. пр. Луйги. Плоскими называли раньше сеноко
сы и поля с ровной поверхностью.

ПЛОСКИЙ — лев. пр. Васильевки. См. выше.
ПЛОСКИЙ — прав. пр. Мягромы. См. выше.
ПОВАЖ — лев. пр. Кочкурги. Ср. фин. раа, кар. реа, вепс, ра, эст. 

реа — «голова, конец», а в переносном смысле — «нечто верхнее». По- 
важ — «Верхняя рассоха».

ПОВАЖ — прав. пр. Мачера. См. выше.
ПОВАЖ МАЛЫЙ — лев. пр. Поважа. См. выше.
ПОГАРНЫЙ — лев. пр. Васильевки. Гарь — это «выгоревший 

участок леса». Ручей, протекавший по гари, получил такое назв.
ПОДОСТРОВСКИЙ — прав. пр. Заячьей. Русское диал. остров 

имело много значений, в том числе — «отдельный участок леса», что 
больше всего подходит для назв. данного ручья, протекающего рядом 
(под) с лесной опушкой.

ПОЖАРИЩНЫЙ — прав. пр. Устьи. Народный термин пожарище 
в старину означал «место пожара; погорелая плошадь, пространство». 
Обычно так именовали сгоревший участок леса, на котором впослед
ствии можно было распахать пашню и устроить новую дер. [Д 3: 221; 
Кузнецов 2007: 127].

ПОЛА — прав. пр. Пордонги. Гласный [о] мог появиться здесь на 
месте [а] после заимствования назв. в русский язык: ср. прибалтийско- 
финское palo — «огнище в лесу, сожжённая подсека». Другие возмож
ности связаны с прасаам. *pde, древним уральским *ра1й — «сторона, 
половина», учитывая тот факт, что в противоположную от Полы сто
рону течёт речка Полая (см. ниже).

ПОЛАЯ — лев. пр. Кентаса. Исток Полой находится рядом с исто
ком Полы (см. выше), поэтому, данное русское назв. является производ
ным от финно-угорского гидронима и составляет с ним семантически 
обусловленную пару.

ПОЛЕВОЙ — прав. пр. Берёзовки. Этот лесной ручей получил 
назв. за то, что на его берегу стоял выселок Берёзовое, жители которо
го корчевали здесь лес под свои поля.

ПОПОВО — озеро-старица в пойме Кокшеньги близ устья реки 
Заячья. Очевидно, рыбная ловля в этом озере была отдана местному 
священнику — попу.



ПОПОВО — озеро-старица в пойме Кокшеньги близ устья реки 
Миня. См. выше.

ПОРДОНГА, Парданьга, Порденьга, Пердонга — лев. пр. Устьи. 
Есть возможность основу гидронима сопоставить с фин. porras, кар. 
pordas, вепс, pordaz — «мостки, настил из стволов деревьев на вяз
ком месте». Другая этимология связана с прасаам. *pertte, саам pert — 
«изба, баня», мар. пдрт —  «дом» [МатвеевСТРС 3: 125]. Отмечалось, 
что название Пордонга имеет поблизости такие метонимические каль
ки, как ручьи Пёртовский и Избяной [МатвеевСТРС 1: 270].

ПОРЖЕМА — прав. пр. Устьи рядом с дер. Верхняя, Средняя и 
Нижняя Поржема (см. выше, часть 1). Ср. фин./юг.?as, эст.pdrsas, вепс. 
porzaz — «свинья, кабан». См. также ниже — Порсанга, Порша.

ПОРОЖН ИЦА— прав. пр. Сенюги (сист. Верюги). От народного гео
графического термина порог — «каменистое мелководье в русле реки, 
на котором наблюдается быстрое течение» [Мурзаев 1984: 454-455].

ПОРСАНГА — прав. пр. Вонжуги. На чудском языке — это «Каба
нья река» (см. выше — Поржема).

ПОРША — лев. пр. Волюги. Вытекает из озера Поршинское (см. 
ниже). См. выше.

ПОРШИНСКОЕ — озеро, исток реки Порша (см. выше).
ПОТЬЕВА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Маковеевки. Ср. фин., кар. pato, 

вепс, pado — «плотина, запруда». См. также выше — Падома.
ПОТЬЕВА МАЛАЯ — лев. пр. Маковеевки. См. выше.
ПОХМЕЛЬКА — лев. пр. Соденьги. Назв. любопытное, но тёмное 

по происхождению. Прозв. Похмелье мог получить любитель спиртно
го. В то же время, это мог быть образный гидроним: так могли назвать 
речку с извилистым, петляющим руслом.

ПРИЛУКСКОЕ, Прилуцкое — озеро на правобережье Устьи. Озе
ро расположено в пределах речного прилука (см. выше, часть 1 — Мак
симов Прилук).

ПРОНИН — прав. пр. Козьменьги. Проня — это народный вари
ант от любого из церковных муж. имён — Протасий, Протоген, Про- 
толеон.

ПРОНИНА РЕЧКА — прав. пр. Малой Кипленьги. См. выше.
ПУКОМА — прав. пр. Кокшеньги. Ср. фин., кар. pukki — «козСл».
ПУНСУГЛА — протока из озера Пушкинского в Устью. Ср. эст. 

pung — «почка, бутон», pungis — «выступать, выдаваться вперед», а 
в целом — в значении «передний, первый». Пунсугла в самом деле в 
сист. Иленги (= «Верхняя река», см. выше) является «Передней» от Ус
тьи по отношению к озеру Пушкинскому и Иленьге.

ПУРШИЙ. Пуршица — лев. пр. Шурая. Возможна связь с мар. пур- 
са — «горох».



ПУШКИНСКОЕ — озеро в сист. реки Иланга (см. выше). Находит
ся рядом с дер. Пушкино (Исаевская) (см. выше, часть 1).

ПЫРАГ1АЦКИЙ — лев. пр. Мехреньги. Ср. мар. пырыспоч — «го
ловка камыша (в дословном переводе — кошачий хвост)» [Матвеев 
2006: 179].

ПЫЖЕНЬГОРСКИЙ, Пыженьгарь — лев. пр. Устьи. Основа 
потамонима происходит от древнего меря некого слова: ср. мар. пы- 
жаш — «гнездо» [Матвеев 2006: 150]. Другое толкование связано с 
саам, pass — «святой» [МатвеевСТРС 2: 235]. Здесь обращает на себя 
внимание территориальная близость ГТыженьгоря с озером Светик 
(в старину Святым) (см. ниже) и рекой Пастурга (= «Святая», см. 
выше).

РАМОТОВ — прав. пр. Васильевки. Тёмное назв.
РАССОХА — прав. пр. Кованги. Народный географический тер

мин рассоха (россоха, рассошина) имел значение «раздвоение, разви
лок, слияние рек», а также — «двойное течение реки; два источника, 
питающие одну реку» [Мурзаев, 1984,478]. В бассейне Устьи этот тер
мин был очень популярен (см. ниже).

РАССОХА — прав. пр. Козьменьги. См. выше.
РАССОХА — прав. пр. Яколицы. См. выше.
РАССОХА БОЛЬШАЯ — лев. пр. Малой Кипленьги. См. выше.
РАССОХА ВЕРХНЯЯ — лев. пр. Шаткурги. См. выше.
РАССОХА КИДЮЖСКАЯ — прав. пр. Кидюги. См. выше, а также 

см. выше —  Кидюга.
РАССОХА МАЛАЯ — прав. пр. Большой Рассохи (сист. Малой 

Кипленьги). См. выше.
РАССОХА НИЖНЯЯ — прав. пр. Шаткурги. См. выше.
РАССОХА ОБИЛЬСКАЯ — лев. пр. Обили. См. выше, а также см. 

выше — Обиль.
РАССОХА ОБИЛЬСКАЯ — прав. пр. Обили. См. выше.
РАССОШИНА — лев. пр. Степанова. См. выше.
РАССОШНАЯ — лев. пр. Андреевки. См. выше.
РЕПНОЙ — лев. пр. Устьи. Около ручья высаживали репу — один 

из главных видов овощей в крестьянском пишевом рационе в старину.
РЕЧКА СТАРАЯ, см. ниже — Старая Речка.
РОВАЖ — прав. пр. Кочкурги. Из первоначальной формы *Ров- 

дваж — «Железная рассоха (исток)». Ср. саам, ruow'de — «железо, 
руда». Есть ещё схожее мар. слово рывыж — «лиса».

РОВАЖ — прав. пр. Падомы. См. выше.
РОВАЖОК — прав. пр. Кочкурги. См. выше.
РОВАЖСКОЕ БОЛЬШОЕ — озеро, из которого начинается речка 

Исток, лев. пр. реки Роваж (см. выше).



РОВАЖСКОЕ МАЛОЕ — озеро в верховьях реки Роваж (см. 
выше).

РОВРОВА, Роврога, Роврушка — прав. пр. Соденьги. Ср. прасаам. 
*rovrd, саам, roavras — «лёд с пустотами на реке» [МатвеевСТРС 3:130].

РОГДУШКА — лев. пр. Устьи. Ср. диал. рогда — «почвенный лёд; 
мёрзлая земля; весенняя лужа», источником которого считают кар. 
rouda — «мерзлота», вепс. roUg — «мёрзлая ночва» [Мызников 2004: 
117-119].

РОДНИК — прав. пр. Вонжуги. Родник — это «естественный вы
ход воды из под земли, источник» [Мурзаев 1984: 483].

РУЗА — прав. пр. Соденьги. Есть возможность сопоставить с мар. 
руж, руш — «русский» [Матвеев 2006: 155]. Таким образом, древние 
мерянс, переселившись в бассейн Устьи, отметили данным гидрони
мом одно из мест первоначального поселения русских.

РЫБНЫЙ — лев. пр. Маломсы. Ручей, по всей видимости, славил
ся у промысловиков хорошими уловами рыбы.

РЫШМИН — лев. пр. Волюги. Тёмный по происхождению пота- 
моним.

РЯБИНОВЫЙ — прав. пр. Луйги. От наименования дерева рябина.
САБРЕНЬГА — прав. пр. Киземы. Ср. фин. seura — «общество, 

группа людей», кар. sebru — «совместная работа», вепс, sebr — «со
общество, артель; работа сообща». Таким образом, по-чудски Саб- 
реньга — это «Общая река». Другие этимологии для основы сабр- свя
заны с фин. saura, кар. soapra, вепс, sa.br — «стог сена, скирда» или 
с прасаам. *serves, саам, sarves — «лось» [МатвеевСТРС 3: 133]. См. 
также ниже — Сюброво Большое.

САВИНА — лев. пр. Устьи близ пос. Студенец. Савва (> Сава) — 
муж. православное имя.

САМТУРНЫЙ — прав. пр. Большой Ольшанки (сист. Волюги). 
Русское окончание в этом назв., по всей видимости, оформляет пер
воначальную финно-угорскую основу: ср. фин., эст. sammal — «мох», 
вепс, samau — «тж», а также мар. тур — «край чего-либо, кромка, ок
раина». Возможно, ручей протекает по краю мохового болота.

САРБАЛКА, Сарбала — прав. пр. Пукомы. А. К. Матвеев указы
вал на ойконим Сарбала (см. выше, часть 1) как на древнемерянский по 
происхождению [Матвеев 2006: 176]. Формант -бала означает «посе
ление, дер. на реке», а основа сопоставима либо с фин. sara, кар. sara- 
«осока», либо с прибалтийско-финским saari, sar — «остров». Ср. 
также фин. saara, кар. suara, вепс, sar, саам, surre — «ветвь, развилка; 
ответвление реки, приток».

СВЕТИК — озеро, из которого начинается река Светицкая Сеню- 
га (см. ниже). В старину озеро называлось Святое. Форма лимнонима



Светик получила распространение уже при советской власти. Обычно 
такие «святые» географические объекты использовались населением 
как места отправления религиозного культа, в котором смешались 
языческие и христианские традиции.

СВЕТИЦКАЯ СЕНЮГА, см. ниже — Сенюга Светицкая.
СВЕТЛАЯ — прав. пр. Енчуги. Похожими назв. (см. ниже) наши 

предки отмечали источники светлой, т.е. чистой, здоровой воды.
СВЕТЛЫЙ — лев. пр. Кубереньгаря около дер. Светлый Ручей (см. 

выше, часть 1). См. выше.
СВИНИЧНАЯ — лев. пр. Мехреньги. Не исключена связь со сло

вом свинья.
СВЯТОЕ, см. выше — Светик.
СЕВЕРНАЯ — прав. пр. Чёрной (сист. Солицы). Такие назв. полу

чали речки и ручьи, текущие с севера.
СЕВЕРНЫЙ — лев. исток Лазарцевой. Для этого гидронима 

существует пара в виде назв. ручья Летний (см. выше).
СЕЛЬМЕНЬГА МАЛАЯ — лев. пр. Кокшеньги. Другая «парная» 

река — Большая Сельменьга — течёт в противоположную сторону и 
является прав. пр. Кулоя. Ср. древне-финское *silma — «глаз», фин. 
silma, эст. silm, эрзя-мокш. сельме, саам, calbme — «тж», откуда идёт 
и русское диал. чильма — «окно с водой в болоте, топь». Для основы 
потамонима подобное значение могло быть связано с понятиями «по
лынья на реке, незамерзающий зимой участок», «родник; ключ, над ко
торым не образуется лёд», а также — «озеро среди болота» (ср. русский 
народный термин глаз с тем же значением). Согласно другой версии, 
название Сельменьга связано с допермским *s'olm3 — «проток», коми 
сён —  «ложбина, лощина, заливаемая в половодье водой», фин. salmi, 
саам, coal'bme — «пролив» [МатвеевСТРС 2: 249-250].

СЕМЛЮГА, см. ниже — Яманиха
СЕНГОС, Сенгосс — лев. пр. Вонжуги. По всей видимости, от 

прасаам. *set]ke, саам, sietjgk — «узкий, тонкий». См. также ниже — 
Сенюга.

СЕНЕЖК А — лев. пр. Устьи. См. ниже — Сенюга (сист. Устьи).
СЕННОЙ — прав. пр. Устьи. Известны целых три ручья с таким 

назв., каждому из которых дано числовое определение — Первый, 
Второй, Третий. Берега их славились большими укосами трав и хо
рошим сеном.

СЕНЮГА — лев. пр. Верюги около дер. Веригинская. Возможен, 
как и в случае с потамонимом Сенгос (см. выше), перевод «Узкая река». 
Есть ещё вепс, sen — «гриб», но это толкование менее надёжно.

СЕНЮГА — прав. пр. Падомы. См. выше.
СЕНЮГА — лев. пр. Устьи. См. выше.



СЕНЮГА ЗАГАРНАЯ прав. пр. Сенюги (сист. Верюги). Протека
ет за лесной гарью. См. выше.

СЕНЮГА СВЕТИЦКАЯ — исток Сенюги из озера Светик (см. 
выше).

СЕРЕБРЕНИЦА — лев. пр. Межницы (сист. Заячьей). О происхож
дении назв. см. выше, часть 1 — дер. Серебряная. См. также ниже —- 
Средняя.

СЕРЕДНЯЯ — прав. пр. Березовца. В местной системе координат 
занимала среднее положение по отношению к другим объектам.

СЕРЕЖ, Сераж — прав. пр. Мяткурги близ дер. Нос-Сады. По всей 
видимости, назв. связано по происхождению с фин. sdrki, кар. iargi, вепс. 
sarg — «плотва», народное назв. которой на Русском Севере — сорога.

СЕРЕЖ МАЛЫЙ — лев. пр. Сережа. См. выше.
СИВОЖ— прав. пр. Обили. Из первоначальной формы *Сиввож — 

«Глубокаярассоха(исток)».Ср.фин.5ууй,кар^иуя,вепс.5йуа—«глубина».
СИДОРОВ — прав. пр. Устьи. От муж. церковного имени Исидор 

(> Сидор).
СИДОРОВСКИЙ — лев. пр. Устьи. От фам. или отч. Сидоров (см. 

выше — Сидоров).
СИДОРОВКА — лев. пр. Ворсанги. См. выше.
СИНЕНЬГАРЬ — лев. пр. Устьи. Основу сип- в гидронимах Рус

ского Севера сопоставляли с фин. sininen — «синий», эст., кар., вепс. 
sinine — «синяк, синий». Отмечалось, что подобные назв. рек в древ
ности выполняли сакральные функции. Для бассейна реки Устья это 
тем более актуально, что именно здесь существуют многочисленные 
Синие комли, связанные с культом воды и неба ещё с меря неких времён 
[МатвеевСТРС 3: 138]. Есть ещё саам, sieygk — «узкий», но мешает 
стяжение согласных звуков в конце слова. См. также выше и ниже — 
Сенгос, Сенюга, Синюга, Сюнгирь.

СИНЮГА — прав. пр. Киземы. См. выше.
СИНЮГА — прав. пр. Кочкурги. См. выше.
СИЮЖКОВА ЛОЕЖКА, см. выше — Лоежка Сиюжкова.
СЛОБОДНОЙ. Слободный — прав. пр. Верюги рядом с дер. Ан

дреев Починок, Очевидно, что возникновение дер. Андреев Починок 
(см. выше, часть 1) было связано с предоставлением крестьянам сво
бод (слобод), т.е., освобождением их на определённый срок от уплаты 
податей государству. После того, как избы были поставлены, пашня 
распахана, а сенокосы расчищены, слободы снимались.

СЛУДНЫЙ — прав. пр. Устьи. См. выше, часть 1 — Слудка.
СОБАЧЬЯ — лев. пр. Волюги. Эпитет собачья в составе русских 

географических назв. обычно имел смысл «труднодоступное, безлюд
ное место».



СОДЕНЬГА — лев. пр. Устьи близ дер. Прокопцевская. В XVII веке 
существовала Соденская вол. [АХУ 3: 742]. В переводе с чудского язы
ка — это «Грязная река». Ср. эст. sodi — «грязь, хлам, древесные ос
танки». Опубликованы и другие этимологии для этого гидронима: ср. 
прасаам. *sotte, саам, suoltas — «приятный; вкусный, сладкий» или 
коми сьдд — «чёрный, тёмный» [МатвеевСТРС 3: 139].

СОДЕС — лев. пр. Милькомы. Так как ручей течёт параллельно 
Соденьге (см. выше), то, по всей видимости, его назв. является умень
шительной или подчинительной формой.

СОДМЕЦ, Содмица — лев. пр. Соденьги. Это уменьшительная 
форма от финно-угорского гидронима Соденьга (см. выше), возникшая 
уже в русском языке.

СОЛДАТКА — лев. пр. Устьи. Назв. могло появиться в связи с тем, 
что в старину для солдатов, выслуживших срок и вернувшихся на 
постоянное местожительство в дер., община могла выделить особые 
земельные угодья (пашню, сенокосы).

СОЛИЦА — прав. пр. Устьи рядом с дер. Неклюдовская (Солица) 
(см. выше, часть 1). Гидроним Солица можно мотивировать тем, что 
первые русские люди нашли по берегам этой реки выходы солёных вод, 
родники, из которых на первых порах можно было выпаривать нуж
ную соль. Позднее эти промыслы стали нерентабельны и были забро
шены, но назв. осталось. В вологодских говорах слово солица означает 
просто «соль» [СВГ 10: 72]. В XX веке в верховьях реки возник лесной 
пос. Солица.

СОНДЕМА, Сондима — лев. пр. Устьи. В переп. книге 1634-36 го
дов — «усть речки Садомы» [Смольников 2005: 321]. Ср. древнее 
финно-угорское *sonte — «разрезать, вспарывать, открывать». Осно
ва соид- на Русском Севере и в Карелии встречается в названиях рек, 
протекающих через озёра [Муллонен 2002: 260-268]. В настоящее вре
мя озёр в сист. Сондемы нет, но в древности они могли быть, позже 
превратившись в болота. В верховьях Сондема сближается с истоком 
Мехреньги. Если воспользоваться этим водно-волоковым путём, то 
расстояние от Вежи до Алфёровской сократиться в два раза по сравне
нию с плаванием по Устье. Сондема «разрезала» лесной массив напря
мик... Впрочем, имеется и другая этимология: ср. фин. sonta — «кал, 
помёт», эст. sdnnik — «тж», мар. шондо — «отхожее место, уборная» 
[МатвеевСТРС 3: 140]. Так могли назвать реку с грязными, топкими 
берегами.

СОСНОВЕЦ — лев. пр. Верюги рядом с дер. Фомин Починок. Ру
чей протекает через сосновый лес.

СОРВИШНЫЙ — лев. пр. Волюги. Есть диал. слово срывок — 
«побор, магарыч, лишки; вынужденный подарок» [Д 4: 305]. Можно



предположить, что сенокосы на этом ручье принадлежали местному 
церковному причту, который для их обработки нанимал крестьян за 
с рывки.

СРЕДНЯЯ — прав. пр. Чёрной (сист. Солииы) Средней по располо
жению среди других притоков эта речка является в сист. Чёрной.

СРЕДНЯЯ ГАРЕВИЦА, см. выше— Гаревниа Средняя.
СРЕДНЯЯ ЛОЕЖКА, см. выше — Лоежка Средняя.
СРЕДНЯЯ ЛОЙГА, см. выше — Лойга Средняя.
СТАНОВАЯ — лев. пр. Мехреньги О происхождении основы стан 

см. выше, часть 1 — Становская. В середине XX века в устье речки 
существовал лесоучасток Становые.

СТАРАЯ РЕЧКА — озеро-старица в пойме Кокшеньги близ устья 
Пукомы. Когда-то Кокшеньга делала здесь большой изгиб, но затем 
спрямила русло и ушла в сторону.

СТЕПАНОВ — прав. пр. Мехреньги. От муж. церковного имени 
Стефан (> Степан).

СТРОКИНА — прав. пр. Устьи близ дер. Окатовская. Имеются 
диал. слова строка — «двукрылое насекомое, большая муха из группы 
оводов, паразитирующая на теле животных» и строка — «шалунья, 
баловница» [Д 4: 342; СВГ 10: 142]. От какого-то из них и появилось 
прозв. человека, положенное в основу потамонима.

СТРУБНЫЙ — лев. пр. Кочкурги. Струб — это диал. форма сло
ва «сруб». Через ручей на дороге могли устроить не настланный (см. 
выше — Мостовая), а срубленный на ряжах мост. Известно также сло
во струбник — «колодец», поэтому назв. можно мотивировать и тем, 
что здесь на прибрежных сенокосах был устроен колодец для питьевой 
воды [Кузнецов 2007а: 253].

СТРУГНИЦА — прав. пр. Заячьей. Ср. русское диал. струга — 
«омут, колдобина в реке, которая летом пересыхает» [Д 4: 340].

СТУДЕНЕЦ — прав. пр. Шаткурги. Народный географический 
термин студенец имел значения «колодец, копанка на холодной водя
ной жиле» и «ключ, родник» [Д 4: 347]. Ручьи, начинающиеся из таких 
студёных родников, получали подобные назв. (см. ниже).

СТУДЕНЕЦ — прав. пр. Устьи рядом с пос. Студенец. См. выше.
СТУДЕНЕЦ — лев. пр. Устьи. См. выше.
СТУДЁНЫЙ — лев. пр. Сюйги. См. выше,
СУКСАНГА, Суксонга — лев. пр. Киземы. Возможны следую

щие толкования: 1) от фин. suksi —  «лыжи», вепс, suks — «лыжа, 
полоз»; 2) от древнего финно-угорского *stikse —- «осень», фин. syksy, 
эст. sugis, саам, сакса — «тж»; 3) от мар. шукш — «червяк» [Матве
евСТРС 3: 141J. Таким образом, точный перевод данного гидронима 
пока невозможен



СУХОЙ — лев. пр. Устьи около дер. Аверкиевская. По всей види
мости, это пересыхающий летом ручей.

СУТЯГА — лев. пр. Лойги. По мнению Е.Л. Березович, на Русском 
Севере топонимические «сутяги» могут иметь две мотивировки: так 
называли или спорные объекты, из-за которых крестьяне сутяжнича
ли, либо сильно вытянутые в длину [Березович 2000: 405].

СЫРАЯ БОЛЬШАЯ — лев. пр. Кочкурги. Любопытный гидро
ним, соединяющий в себе два определения. Особого комментария он 
не требует.

СЫРАЯ МАЛАЯ — лев. пр. Кочкурги. См. выше.
СЫЧИХА — лев. пр. Соденьги. От прозв. Сыч — «тот, кто хрипит, 

сипло кричит» [Д 4: 378].
СЮБРОВО БОЛЬШОЕ — лев. пр. Устьи. Ср. фин. saura — «продол

говатый стог сена», кар. soapra — «скирда», вепс, sabr — «стог сена». 
См. также выше — Сабреньга.

СЮБРОВО МАЛОЕ — лев. пр. Устьи. См. выше.
СЮЙГА — прав. пр. Устьи. Из первоначальной формы *Сюрьга. 

Ср. фин., кар. syrja, вепс, surd', эст. suri— «край, бок, сторона», «пере
шеек между болотами», «нижняя часть чего-либо».

СЮНЬГИРЬ — лев. пр. Переиски. В данном случае обращает на 
себя внимание ещё одна устьянско-поволжская параллель. Известно, 
что около города Владимира археологи нашли палеолитическую сто
янку на ручье Сунгирь. Тот факт, что в бассейне Устьи повторяется 
это мерянское назв., служит лишним доказательством миграций сюда 
мерян из пределов Ростово-Суздальского и Владимирского княжеств. 
Перевод гидронима см. выше — Синеньгарь. Другая возможность свя
зана с фин. synkka— «мрачный, тёмный», кар. synkie — «густой, тём
ный лес».

СЯРТОВ — лев. пр. Устьи. Возможно, от заимствованного в рус
ский язык антропонима: ср. вепсское sarpta — «хлебать».

'ГАВДА, Тевдс — прав. пр. Устьи. Можно предложить интересное 
сопоставление с манс. tayt, tawt — «протока, рукав» (ср. назв. реки 
Тавда на Урале). Сами манси (у русских в старину — вогулы, гогулы) 
на Устье никогда не жили, но данный географический термин могли 
заимствовать у них и перенести дальше на запад предки саамов (лопь, 
лопари) или чудь заволочская.

ТАГ РАС — прав. пр. Устьи около дер. Харитоновская. Ср. фин., 
кар. takra — «наживка, приманка», вепс, lagr — «спинка, хребтовая 
часть рыбы». Назв. отражает какие-то особенности рыболовства на 
этом ручье.

ТАЛИЦА — прав. пр. Солицы. Назв. Талица является одним из 
самых распространённых русских потамонимов. В старину талик —



«талая земля, ключ, родник, водяная жила», а тальцевая река — «не 
замерзающая зимой из-за подземных ключей, бьющих прямо в русле» 
[Д 4: 393]. Таким образом, Талица — «это речка, которая зимой не пок
рывается льдом; речка с полыньями, промоинами во льду».

ТАЛИЦА — лев. пр. Кентаса.
ТАЛИЦА — лев. пр. Порши. См. выше.
ТЕКУР — лев. пр. Черёмухи. Мар. тугур — это «бугор, холм». См. 

также ниже — Тюгорка.
ТЁМНЫЙ — лев. пр. Падомы. Ручей получил своё назв. в связи с 

тёмным цветом воды. Обычно такие ручьи начинаются в болотах.
ТЁМНЫЙ, Большой Темный — лев. пр. Волюги. См. выше.
ТОКОВАЯ — прав. пр. Морданги. Вытекает из Токового озера. 

Назв происходит от охотничьего термина ток — «место в глухом 
лесу, где токуют по весне птицы (глухари, тетерева)» [Д 4: 410].

ТОКОВОЕ — озеро, исток речки Токовая (см. выше).
ТОКОВОЙ — прав. пр. Кочкурги. См. выше.
ТОЛЧАЙНЫЙ, Толчейный — лев. пр. Волюги. Скорее всего, в ос

нове гидронима лежит слово толчея — «мельница, на которой вместо 
жерновов использовались большой пест и ступа, которые не мололи, а 
толкли зерно» [Д4: 412; СВГ 11; 37].

ТРАВЯНОЙ — лев. пр. Кидюжской Рассохи. Так назвали ручей, 
русло которого сильно зарастало травой.

ТЫСЯЧНЫЙ — лев. пр. Мехреньги. Понятно, что гидроним про
исходит от слова тысяча, но найти мотивацию в настоящее время без 
дополнительных сведений невозможно.

ТЮГОРКА — лев. пр. Ускоперти. Ср. мар. тугур — «бугор, холм» и 
интересное созвучие с русским словом горка в финали гидронима. См. 
также выше — Теку р.

ТЮХТЕНЬГА, Тюктюньга, Тюктеньга — прав. пр. Устьи около 
дер. Михалевская. Короткий ручей Гагарий соединяет озеро Гагарье 
(см. выше) с Тюхтеньгой. Прасаам. *toktek, саам, tuht означают как раз 
«гагара», т.е. назв. Гагарье и Тюхтеньга являются кальками (перевода
ми) друг друга, но первым, конечно же, появился чудской потамоним 
[МатвеевСТРС 1; 270; 3; 147].

ТЯСОВАЯ — лев. пр. Нижней Ворбазы. Скорее всего, от слова 
тёс — «доска, вытесанная из целого дерева и идущая для покры
тия крыши или на обшивку дома» [Д 4: 403]. Дело в том, что пре
жде тёс делали прямо в лесу, для того, чтобы не вытаскивать к месту 
строительства целые брёвна.

УДЕВНО — прав. пр. Устьи. Назв. ведёт начало от диал. удевать — 
«делать что-то за определённый промежуток времени, успевать» [СВГ 
11: 106]. Очевидно, из-за удалённости сенокосов на этом ручье от ста



рожильческих дер необходимо было выбирать время (удевать) для их 
использования.

УЗГНОЙ — лев. пр. Глотовицы. Назв. связано с диал. словом 
узги — «уголки рта» [Березович 2000: 169]. По всей видимости, в мес
тной системе координат ручью отводилось место в углу речной сист. 
Глотовицы.

УЗКАЯ ПАДОМА, см. выше — Падома Узкая.
УЛЬЮХА, Ульдюга, Ульиха — прав. пр. Волюги. В истоке реч

ки стоит лесной пос. Ульюха. Современный вариант форманта мог 
появиться в русском языке из более древнего -юга. Нельзя исключить 
связь у этого гидронима с назв. Волюга (см. выше) — «Нижняя река»: 
ср. саам, vuolle, фин. ala, вепс, alaz — «нижний». Другие этимологии 
связаны с прасаам. *olke, саам, dig— «жердь», фин. ulku — «жердь для 
сушки сетей», либо с прасаам. *о1кб, саам, olga — «наружный, вне
шний», фин., кар. ulko — «тж» [МатвеевСТРС 3: 148].

УНОСОНГАРЬ — лев. пр. Кубереньгаря. Не исключено, что основа 
гидронима родственна мар. уна — «гость». Таким образом, по-мерянс- 
ки Уносонгаръ означало «Гостевая речка».

УСКОПЕРТЬ, Устькоперть, Ускоропеть — лев. пр. Порши. Вторая 
часть гидронима схожа с мар. порт — «дом, изба» [Матвеев 2006: 150]. 
Не рассматривалась пока вероятность связи её с гидронимом Порша 
(см. выше). Первая часть этого древнего мерянского назв. толкованию 
пока не поддаётся. Не исключено, что в начале гидронима находится 
измененённый русский префикс усть-, либо определение узкий. См. 
также ниже — Утюкс Большой.

УСКОПЕРТЬ МАЛАЯ — лев. пр. Ускоперти. См. выше.
УТЮКС БОЛЬШОЙ, Утекс — прав. пр. Устьи около дер. Новосё- 

лово. Первоначальной формой могла быть *Утекса\ ср. прасаам. *оде, 
саам, odd— «новый», фин., кар. uusi, эст. uus, вепс, uz — «тж». Однако, 
представляет интерес тот факт, что недалеко от истоков реки Утюкс 
(*Ухтекса?) начинается река Ухваж (< *Ухтваж), лев. пр. Северной 
Двины. Основа этого потамонима близка финно-угорской «волоковой» 
лексике (см. ниже — Уфтюга, Ухтаж). Таким образом, древний вод
но-волоковой путь Утюкс — Ухваж с обеих сторон был отмечен харак
терными гидронимами-индикаторами.

УТЮКС МАЛЫЙ — лев. пр. Большого Утюкса. См. выше.
УФТЮГА — лев. пр. Устьи близ пос. Мирный. Одна из этимологий 

для этого, часто встречающегося на Русском Севере субстратного гид
ронима, связана с древним финно-угорским *ohta — «волок, перетаск 
лодок с одной реки на другую» [Кузнецов 2002: 5]. См. также выше, 
во вступлении к нашему словарю, о возможной связи назв. Устья и 
Уфтюга.



УХТАЖ — прав. пр. Сондемы. Возможно, из первоначальной фор
мы *Ухтваж, что в переводе на русский означает «Медвежий исток 
(рассоха)»: ср. фин. ohto, морд, овто — «медведь» [Матвеев 2006: 153]. 
Впрочем, учитывая факт существования парных потамонимов Утюкс 
(см. выше) — Ухваж и для последнего не исключен перевод «Волоко
вая рассоха». См. выше.

УЩАРМЕНЬГА — лев. пр Кокшеньги. Так как звук [к/] не харак
терен для субстратной топонимии Русского Севера, то логично восста
новить первоначальную форму потамонима, как *Учшарменьга. Тогда, 
ср. прасаам. *иссё— «маленький», а основу назв. можно сопоставить с 
мер. *$агпе —  «верба», мар. шершне —  «ива». См. также ниже — Ша- 
реньга  (сист. Кокшеньги).

ФЕДОТОВ — лев. пр. Лойги. От муж. православного имени Фео- 
дот (> Федот).

ФЕДОХИН — лев. пр. Боровой (сист. Лойги). Федоха — это народ
ный вариант от муж. церковного имени Феодох.

ФИЛЬЕВ — лев. пр. Яманихи. Назв. происходит от народного ва
рианта Филя одного из муж. церковных имён с корнем фил-: Филаг- 
рий, Филадельф, Филипп и др.

ФОМИНСКИЙ — лев. пр. Верюги около дер. Фомин Починок (см. 
выше, часть 1).

ХМЕЛЁВКА— прав. пр. Берёзовки(сист. Ненюшки). От наименова
ния вьющегося по деревьямрастенияхиель, которое в диком видеселится 
по берегам рек и ручьёв, предпочитая плодородные пойменные почвы.

ХОЛМОВОЙ — лев. пр. Мехреньги. У гидронима возможна связь 
с назв. дер. Хомовский (Холмовский) Починок (см. выше, часть 1) в 
Дмитриевской вол.

ХОЛОВОЙ — лев. пр. Пуршева. Тёмное назв.
ЧАДРОМА, Чадромка — лев. пр. Устьи. В XVII веке существовала 

Чадромская вол. [АХУ 3: 672]. Писцовая книга Устьянских сох 1645 года 
зафиксировала назв. в двух вариантах: «Вол. Чадерма, а Чадрома 
тож...»[ Демчук 2000:62]. В качестве предположения можно попытаться 
сопоставить основу данного гидронима с саам, cigor, ciagra— «ягель
ник, оленье пастбище». Изменения [гр] > [др] произошли уже в русском 
языке после заимствования названия. Около Чадромы до сих пор растут 
прекрасные сосновые лишайниковые боры. Северные олени ещё два- 
три века назад заходили в тайгу в зимнее время в поисках пищи, а тыся
челетие назад они были обычными животными хвойных лесов Другая 
версия связана с мар. чодра, чодыра в значении «чаща, мелкий лес».

ЧАСОВОЙ — прав. пр. Устьи выше дер. Васильевская. Подобные 
назв. (см. ниже) могли дать ручьям (см. ниже), находящимся в часе 
ходьбы от ближайшей дер. Впрочем, не исключено и иное толкование.



ЧАСОВОЙ— лев. пр. Берёзовой (сист. Нижней Ворбазы). См. выше.
ЧАЩЕВАТИК — прав. пр. Устьи рядом с дер. Прясницино-Правый 

Берег. От народного географического термина чаща — «ельник; гус
той, непроходимый лес; заросли чего-либо» [Д 4: 583].

ЧАЩЕВАТЫЙ — лев. пр. Васильевки. См. выше.
ЧАЩЕВОЙ — прав. пр. Енчуги. См. выше.
ЧАЩЕВОЙ — лев. пр. Устьи. См. выше.
ЧАЩЕНЬГА — лев. пр. Устьи около дер. Ехлибята. Любопытно 

сочетание русской основы чаща с финно-угорским формантом -еньга 
в значении «река». Такое назв. могло появиться только в условиях тес
ного взаимодействия двух языков в древности. См. также выше — Ча- 
щеватик.

ЧЕПРЕЦ — лев. пр. Устьи. Тёмное назв.
ЧЕРЁМУХА — лев. пр. Верюги. Вроде бы, назв. не требует особо

го комментария, однако, для русской топонимии больше характерны 
такие потамонимы, как Черёмушница (см. ниже), Черёмуховая и проч. 
Бессуффиксальная форма может быть следствием того, что гидроним 
появился в результате перевода более древнего финно-угорского назв. 
реки. Ср. фин. tuomi ■— «черёмуха», эст. tuomingas, кар. tuomi, вепс. 
tom — «тж», tomist — «черёмуховые заросли», tomisiine — «черёмухо
вый», мар. том -— «черёмуха» и гидронимы Томой, Томанга, Томбаш 
на Русском Севере.

ЧЕРЁМУШНИЦА — прав. пр. Рузы. См. выше.
ЧЕРНОВИЦА — прав. пр. Суксанги. См. ниже.
ЧЁРНАЯ — лев. пр. Амбежа. Интересно, что при одном ручье Бе

лом и одной речке Белой (см. выше) в бассейне Устьи насчитывается 13 
«чёрных» гидронимов (см. ниже). При внешней «простоте», истинный 
смысл подобных назв. установить тем не менее довольно сложно. Дело 
в том, что Чёрной речку могли назвать по нескольким причинам: 1) из- 
за её чёрной, тёмной, болотной воды; 2) если она протекает по чёрному 
лесу, т.е. по зарослям ольхи, ивы, берёзы; 3) если рядом находились 
чёрные земли, принадлежавшие тяглым крестьянам, в отличие от бе
лых земель, которыми владели церкви и монастыри; 4) по народной 
этимологии: на Чёрных речках — «страшные, нечистые места; там ма
нит: лешаки и черти там живут» [Кузнецов 2007а: 289-290; Березович 
2000: 300].

ЧЁРНАЯ — лев. пр. Большого Утюкса. См. выше.
ЧЁРНАЯ — прав. пр. Большого Утюкса. См. выше.
ЧЁРНАЯ — лев rip. Верюги. См. выше.
ЧЁРНАЯ — прав. пр. Верюги. См. выше.
ЧЁРНАЯ — прав. пр. Водреньги. Рядом с ней течёт речка Белая 

(см. выше) См. выше



ЧЁРНАЯ — прав. пр. Соденьги рядом с дер. Черновская (см. выше, 
часть I). См. выше.

ЧЁРНАЯ — лев. пр. Солицы. См. выше.
ЧЁРНАЯ — прав. пр. Устьи рядом с пос. Студенец. См. выше.
ЧЁРНАЯ — прав пр. Устьи рядом с дер. Шадринская. См. выше.
ЧЁРНЫЙ — прав. пр. Кентаса. См. выше.
ЧЁРНЫЙ — лев. пр. Лойги. См. выше.
ЧЁРНЫЙ — прав. пр. Кокшеньги (близ дер. Климовская). См. выше
ЧИСТЫЙ — прав. пр. Кидюги. Назв. пояснений не требует.
ЧУЧКАЖ —  лев. пр. Кочкурги. Очевидно, от более ранней формы 

*Чучкваж. Мар. чучкыдд означает «частый, густой» [Матвеев 2006: 
150]. Так меряне могли назвать ручей, протекающий по густому лесу, 
по чаще (см также выше— Чащеватик, Чащеньга).

ЧУЧКАЖ — лев. пр. Сондемы. См. выше.
ШАВЕНЬГА — лев. пр. Устьи. Ср. прасаам. *sevdn, саам, sav — 

«плёс, тихое место между двумя быстринами на реке», фин., кар. su- 
vanto — «тихое место перед порогом», либо — прибалтийско-финское 
sa\’i — «глина», саам, savv — «тж» [МатвеевСТРС 3: 157].

ШАКША -— лев. пр. Устьи. Ср. мар. шакше — «отвратительный, 
скверный» [Матвеев 2006: 155]. Такое назв., конечно же, не могло при
влекать к этой речке ни рыбаков, ни охотников.

ШАЛАШНА — прав. пр. Вонжуги. Очевидно, от диал. шалаш — 
«временная постройка из жердей, покрытых ветками и травой» [СВГ 
12: 63]. Такие сооружения делали крестьяне на сенокосах или охотни
ки в лесу.

Ш АРЕНЬГА — прав. пр. Киземы. Ср. мар. шор — «грязь, болото», 
таким образом, на чудском языке — это «Грязная (болотистая) река». 
Если же первоначальной формой назв. была *Шарденьга. то это «Лоси
ная река», ср. мар. шарды — «лось».

ШАРЕНЬГА — лев. пр. Кокшеньги. Есть также река Ущарьменъга 
(см. выше) — «Маленькая Шареньга». См. выше.

ШАТКУРГА — лев. пр. Устьи. Основу назв. можно попытаться со
поставить с фин. saasta, кар. saasta, эст. saasl — «грязь». См. также 
выше — Пищеткурга.

ШЕРЕНЬГА — лев. пр. Устьи. Имеется мар. шерн, шертне — «ива» 
[Матвеев 2006: 155]. Тогда Шереньга — это «Ивовая река».

ШИЛОСТИХА — лев. пр. Кокшеньги. Возможно, связано с диал. 
шилохвость, шняенъ — «один из видов уток». Если же в основе назв. 
лежит прозв. человека, то ср. диал. шилохвостка — «егоза, непоседа» 
[Д 4: 636].

ШИШЕНГАРЬ, Шишингирь — лев. пр. Устьи выше дер. Лево-Го
рочная. А. К. Матвеев отмечал безусловно мерянское происхождение



данного потамонима [Матвеев 2006: 228-229]. Для толкования основы 
можно предложить саам, siss (в основах топонимов на Русском Севере 
шиш-) — «сестра отца, тётя» в том случае, если данное слово было 
известно и древним мсрянам.

ШОБАНГА — прав. пр. Устьи. Ср. мар. шопке — «осина», фин. haa- 
ра, вепс, hab, эст. haab —■ «тж» [МатвеевСТРС 3: 160]. Неподалеку от 
Шобанги отмечена русская метонимическая калька — название ручья 
Осиновский [МатвеевСТРС 1: 270].

ШТАНОВАЯ — лев. пр. Луйги. От термина штаны — «сенокос 
или поле, разделённые на две части».

ШУМОВКА — сливаясь с Купоросной, даёт начало Берёзовой 
(сист. Нижней Ворбазы). Вероятно, это быстрая, порожистая речка, 
вода в которой при движении издаёт сильный шум.

ШУРАЙ — лев. пр. Мяткурги. При советской власти ручей дал 
назв. ещё пос. и железнодорожной станции Шурай. Ср. саам. Surr —  
«большой», vuajj — «ручей», а в целом — «Большой ручей».

ЮЧЕНЬГАРЬ — лев. пр. Устьи рядом с дер. Дубровская (Орловс
кий Погост). В переводе с языка древних мерян — «Лебединая речка». 
Ср. вепс.juusn, коми юсь — «лебедь». У назв. речки возможна связь с 
соседним потамонимом Кочкужмень (см. выше) — «Орлиный наво
лок». Лебедь и орёл в данном случае могли выступать либо в виде то
темов местных мерянских родов, либо имели какое-то иное, скрытое 
значение.

ЯГЛОВА — лев. пр. Соденьги. Имеется саам, jiyel — «ягель; ли
шайник, корм для северных оленей».

ЯГРЫШ — впадает в озеро Глухое, из которого начинается Амбеж. 
Ягрыш в переводе на русский язык — «Озёрный». Ср. фин.jarvi, саам. 
jawre — «озеро» [Матвеев 2006: 189-190]. См. также выше — Верюга.

ЯЗОВЕЦ — лев. пр. Устьи ниже пос. Мирный. О происхождении 
основы гидронима см. выше, часть I — Язовицы.

ЯКОЛИЦА — лев. пр. Лойги. Возможно, назв. ведёт начало от про
зв. человека Якало — «тот, кто якает» [Д 4: 670].

ЯМАНИХА — прав. пр. Устьи близ дер. Тимоневская. Гидроним 
происходит от прозв. человека Яман. В русский язык лексемы яман — 
«плохо, нехорошо» и яманиха — «мясо, шкура или кожа козла» были 
заимствованы из татарского. Какое значение приобрело прозв. Яман на 
русской почве, установить сложно. Интересно, что на карте Важского 
уезда 1896 года река эта подписана как Семлюга. Скорее всего, в данном 
источнике отложилось более старое финно-угорское назв. реки. Осно
ву его можно сопоставить с мар. шем — «чёрный», манс. semel — «тж».

ЯШКА — прав. пр. Устьи около дер. Парфеньево-Правый Берег. 
Связь с народным вариантом муж. православного имени Иаков (> Яков



> Яшка) возможна, но тогда нужно бы ждать форму назв. реки Яшки
на. Заимствованное в русский слово яшка — «чувашская похлёбка» 
для толкования данного назв. явно не подходит. Не исключено также 
происхождение от диал. яшкаться — «развлекаться, гулять» и яша — 
«игра вроде горелок, ловушки, ималки» [СВГ 12: 142; Д 4: 682-683]. 
Любопытно также, что в Ярославской области близ города Ростова (в 
бассейне волжской Устьи!) есть гидроним Ашка, основу которого, при 
отсечении русского суффикса -ка предлагается толковать исходя из 
мар. аш, ош, морд, ашо — «белый» [Матвеев 2006: 156]. Что, если и ус- 
тьянская Яшка — «Белая» — представляет собой параллель топониму 
с древней меря некой земли?



Основные термины и обозначения

Антропоним — любое собственное имя, которое может иметь че
ловек (или группа людей) (фамилия, прозвище, отчество и др.).

Гидроним — название любого водного объекта (реки, озера и др.).
Лимноним — название озера.
Микротопоним — название поля, сенокоса, любого небольшого по 

площади географического или хозяйственного объекта.
Ойконим — название любого населённого пункта (города, деревни, 

посёлка и др.).
Оним — любое имя собственное.
Ономастика — раздел языкознания, изучающий любые собствен

ные имена (топонимы, фамилии, прозвища и др.).
Ономастикой — словарь или список любых собственных имён.
Потамоним — название реки, ручья.
Топоним — географические название; собственное имя любого 

природного объекта, а также объекта, созданного человеком.
Топонимия — совокупность топонимов данного языка, данного ре

гиона, данного текста и др.
Формант — часто повторяющееся окончание (суффикс, флексия, 

финаль) в именах собственных.
Этимология — результат анализа имени собственного, дающий 

более или менее достоверное знание о его происхождении и значении. 
Выделяется также народная этимология — ложное толкование на ос
нове сопоставления схожих с топонимом слов и имён.

Знак * показывает первоначальную или реконструированную фор
му топонима, антропонима.

Знаки > < показывают переходы одной формы онима в другую.

Источник: Подольская Н.В. Словарь русской ономастической тер
минологии. — М.: Наука, 1988.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Прямые и обратные взаимосвязи устьянских 
фамилий и ойконимов

Условные сокращения в названиях волостей'. Бестужевская — (Б), 
Дмитриевская — (Д), Заячерецкая — (3), Камки некая — (К), Леонтьев- 
ская — (JT), Малодорская — (М), Минская — (Мн), Никольская — (Н), 
Ракуло-Кокшенгская — (РК), Ростовская — (Р), Семёновская — (С). 
Другие сокращения-. Великоустюгский район — (ВуР), Няндомский 
район — (HP), Ровдинский район — (РР), Шенкурский район (ШР).

Значком * отмечены фамилии, отсутствующие в современном 
именослове, но извлечённые из памятников письменности, с указани
ем года фиксации.

JNs Ф а м и л и и

С в я з и

4—
О й к о н и м ы

1. А брам ов (Д ) —► А брам овский  (В уР)
2. К е й н о в  (М н) —* Б егуновская (РК )
3. Б е л я е в (К ) —► Б еляевская /Ь ли н овская (Л )
4. Бобин (К ) —> Б о б и н о  /В асильевская  (J1)
5. Березин  (Б) —► Б е рези н ская /Т арасовская  (Д)
6. Бори сов  (Н ; К ; Р К ) Б ори сов  П очинок (Б) 

Б ори сово  (Н )
Борисовская /Л ар ю ти н ская(Р )

7. Б орский  (К ) <— Бор (Н )
8. В ерю ж ский  (Б) В ерю ж ский  П огост (Б)
9. В олов (Н ) —► В о лова /Щ ап и н ская (Н )
10. *Дудин 1704 п Д уд инская (Н ) 

Д улииская (3)
11. Е дем ский  (Р) * - Ельма(Н )
12. З аостровски й  (Б) 

З а о с т р о в ц с в (К )
*— З ао стровская  (К )

13. З а х а р о в (Н ) —> Захаровская /З у и х а  (М н)
14. ‘ Зубарев  1661 —> Зу барсвская  /П огорелка (3)
15. Зы ков (К) —► Зы ковская (Н )
16. И латовский  (С ) И латовская (С ) 

И латовская (В уР)
17. И лясов (Б) — > И лясова /А н д р еев  П очин ок  (Б )
18. К иевский  (РК ) «- К иевская (H P)
19. ‘ К и селев  1630-е —> К и селевская (JI)
20. К озлов (М н) —> К озловская /Б о р о к  (РК )
21. К оптясв (К ; М н) —* К оптяевская /Б ольш ая М яткурга  (К ) 

К оптясвская (РК)
22. К оробов (Н ) —♦ К оробовская /С коковская (Р)



23. ♦К орост ин 1639 -► К о рости н о  /К арп овская  (Б )
24. К отов (М н; Р) —> К отовская /А н ти п и н ск ая  (Р)
25. К ощ ути н  (J11 —► К ош ути н ская (РК )
26. ^К р ы л о в  1700 ► К ры л о вская  (М н) 

К р ы л о в о  (Н )
27. К узн ец ов  (11; Б)

-*•
К узн ец ова /Г рунцовская (Н ) 
К узн ец ово  (Р ; Н) 
К узн ец овски й  Ш )

28. Кузьмин (Р) К узьм и н ская (Р)
29. К урицы н (3) —> К у р и ц и н а /В е р и ги н ск ая  (3)
30. Л еб ед ев  (Н ) —► Л сб ед овская  /Л ебяж и й  П оч ин ок  (Л ) ?
31. М акси м овский  (Р)

♦—
М акси м овская  /П о го с т  (Р) 
М акси м овская  (РК )

32. М ар ты н о в  (С )
♦

М арты н овски й  (К )
М ар ты н и х а  /С ел ьм ен ск и й  В ы с ел о к  (М н ) ?

33. М ы м ри н  (С ) --► М ы м р и н о  /С ем ён о вская  Н иж няя (С )
34. Н ец встасв  (Б) Н ец ветаевск ая  (РР)
35. Н и ки ти н ски й  (Р) <— Н и ки ти н ская  /Т и м он и н ская (Б )
36. О р л о в  (3 ) ? О рловски й  П о го ст  /Д уб ровская  (Н ) ?
37. О с и п о в (Ь ) —> О си н о во -Б ар ан о в о  (Б)
38. П ен ьевски й  (Н ) 4— П ен ье  Б ольш ое, П енье М ало е  (Н )
39. П етр о в  (К ) —♦ П етровская  /П ерегудовская (РК )
40. П олосков  0 1 ) —► 1 [олоскова (Н )
41. Пушкин (Н : Б) - * П уш ки н о  /И саев ская  (Б)
42. ♦Р убцов 1639 Р убчевская /Гора (М н)
43. Р у ч ь ё в (Н ) —> Р учевская /Р уди н о  (Л )
44. Р ы ж ков (М ; Л ) —> Р ы ж ковская (Л )
45. С и н и ц к и й (С ) — > С и н и ц кая  (С )
46. ♦С лудной  1638 С лудка (Б)
47. С об олев  (Б )

-

С об олевская  /Заб ер езо во  (Б) 
С об о левски й  В ы селок (Б) 
С о б о левски й  П оч ин ок  (Д)

48. С ы соев  (Н ; Д ) —► С ы со евск ая  /В ерхн и й  П рилук (Н )
49. ♦Т уницы н 1639 Т упи ц ы н ская /Н оскова (3)
50. Т уров (Л ) —> Т уровская (РК )
51. Т уш ин  (К ) —> Т у ш м и н ски й  П очинок (Н ) ?
52. У льяновский  (Н )

>
У льяновская (Р) 
У льяновский  П очинок (Д)

53. У сач ёв (Н ) У сачёвская (Р)
54. Ф ё д о р о в (К ) Ф ёдор о вская  /К рош сн и ковская (РК ) 

Ф ёд оровски й  (Б)
55. Ф и ли м он ов  (Р ; К )

(
Ф и ли м он овская  (Д) 
Ф и ли м о н о вская  (I11P)

56. Ф о м и н (Н ) —► Ф ом и н  П очин ок  /С м етан а  (Б )
57. Х ар и то н о в  (Б) —V Х ари тон овская  /Т аграс  (Д )
58. Ч есн оков  (Л ) Ч есн оковская (J1)
59. Ш и р ш о в  (К) Ш и рш овская (М )
60. Щ уки н  (М н) — Щ у ч ен ск и й  П оч ин ок  /К ол 1\ с  (Д ) ?
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